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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Данная основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Родинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Родинского района Алтайского края разработана на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральной образовательной программы основного общего образования (утв. 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 287) (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования и направлена на формирование 

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

интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. Основное общее образование может быть 

получено: в школе (в очной, очно-заочной или заочной форме); вне школы, в форме 

семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Срок получения основного общего образования составляет пять лет. 

 

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, среднего 

общего образования;  
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для ее самореализации;  
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

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

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия;  
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 Принципы  и  подходы  к  формированию  образовательной  

программы основного общего образования 

 Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся;  
ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личностиобучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 
его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
Основная образовательная программа 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 общностьюпод руководством 
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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 илекционно-лабораторной 
исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

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

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

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. 
е.чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:  
- бурным, скачкообразным характером развития, 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: 

ростоминформационных 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 
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связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

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

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС  
ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, 
с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения.  
 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 
 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие  
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
 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  
 использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 
и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их.  
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Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».  
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.  
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 
изучаемымопорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 
уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 
их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 
освоены всеми обучающихся.  

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
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достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

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

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

взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, 

познавательные,коммуникативные). 
  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования.  

Русский язык и литература 

Русский язык 
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1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков;  

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

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

грамматических категорий 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 

адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

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 

Родной (русский) язык и родная (русская) литература.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должны 

обеспечить:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  



11 

 

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов, 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать:  

Родной (русский) 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 языка;  

5)  Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста;  

6)  Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7)  Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8)  Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Родная (русская) литература  

1)  Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2)  Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3)  Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе имеющихся выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4)  Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать сое 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;  
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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 карту 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык 

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 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.  

Второй иностранный 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" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

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. 

Общественно-научные предметы  
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Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить:  

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной.   

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 историкокультурного, 

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;  
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3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин.  

География:  

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.  

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  



15 

 

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:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,  

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

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

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений;  

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
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логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

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.  

Естественнонаучные предметы  

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:  

формирование целостной научной картины мира;  

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

овладение научным подходом к решению различных задач;  

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;  

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач.  

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;  
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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.  

Биология:  

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

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

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

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости 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;  
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2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях 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.  

Искусство  

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами;  

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.  

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 

эмоциональноценностного 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), 
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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, эмоциональноценностного 

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

образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

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 
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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.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни;  

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.  

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:  

Физическая культура:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  
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4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

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

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

общества и государства;  

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

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания.  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
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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 основной образовательной программы должна осуществляться в 

ходе мониторингового исследования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 
"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 
регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 
оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур.  
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой  

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

текущую и тематическую оценку, портфолио,внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.   
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К внешним процедурам относятся:государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
 

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 
достиженийпроявляется 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 

индивидуальнойработы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.  
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структуройпланируемых 

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 реализуетсяза 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования;  
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использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся направлены на: оценку уровня сформированности предметных, 
метапредметных и личностных результатов образования; оценку динамики формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 

 Внутренняя оценка включает:   

• текущий контроль; 

  промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

  оценку проектной деятельности обучающихся. 

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  государственная итоговая 

аттестация,независимая оценка качества образования, мониторинговые исследования 
разного уровней. 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  
Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности;  
 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития;  

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

невыносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации 

и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно 

на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики.  
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в:  
соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  
участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать 

осознанный выбор своей образовательнойтраектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствамиразличных 
предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 
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ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

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

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных  
 в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

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

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; способность к сотрудничеству и 
коммуникации;  

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

Наиболее адекватными формами оценкичитательской грамотности служит 

письменная работа на межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая работа в 

сочетании с письменной(компьютеризованной) частью; сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебныхдействий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

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

материалы, 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;  
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г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
тексты,так и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением о проектной 

и учебно-исследовательской деятельности обучающихся МБОУ «РСОШ №2».  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

высокий.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления:  

1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем;  

2. сформированность предметных знаний и способов действий;  

3. сформированность регулятивных действий;  

4. сформированность коммуникативных действий.  

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности.  

Критерии оценки индивидуального/группового проекта в 5-6 классах  

Максимальная оценка по каждому критерию - 2 балла. Достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 8 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из восьми критериев), а достижение повышенного уровня соответствует 

получению 10 - 13 первичных баллов (отметка «хорошо»), высокого уровня - 14 -16 

первичных баллов (отметка «отлично»).  

Количественный показатель по каждому критерию:  

0 – не соответствует  

1– частично соответствует  

2 – полностью соответствует 

Критерии оценки индивидуального/группового проекта в 7-8 классах  

Максимальное количество баллов: 55 

55-45 баллов – высокий уровень  

44-35 балла – повышенный уровень  

34- 25 баллов – базовый уровень  

24 балла и ниже – низкий уровень 

 

Критерий Баллы 

Постановка цели проекта Цель не сформулирована – 0  

Цель сформулирована, но не обоснована – 1  

Цель ясно сформулирована, но не обоснована – 2  

Цель определена, ясно и четко сформулирована – 3 

Самостоятельность в 

постановке проблемы и 

определении путей ее 

решения 

Проблема и пути ее решения самостоятельно не выявлены – 0  

Проблема поставлена с помощью руководителя, 

самостоятельно определен один из возможных путей решения 

проблемы – 1 

Проблема поставлена с незначительной помощью 

руководителя, самостоятельно определены не менее двух 

возможных путей решения проблемы – 2  
Развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 
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промежуточных шагов – 3 

Планирование путей 

достижения целей проекта 

План достижения цели отсутствует – 0  

Имеющийся план не обеспечивает достижения поставленной 

цели – 1  

Краткий план состоит из основных этапов проекта – 2  

Развернутый план состоит из основных этапов и всех 

необходимых промежуточных шагов – 3 

Глубина раскрытия темы 

проекта, знание предмета 

Тема проекта не раскрыта – 0  

Тема проекта раскрыта фрагментарно – 1  

Тема проекта раскрыта – 2  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, продемонстрированы 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы – 

3 

Разнообразие источников 

информации, 

целесообразность их 

использования 

Использована неподходящая информация – 0  

Большая часть информации не относится к теме проекта, 

используются однотипные источники – 1  

Большая часть информации относится к теме проекта, 

используются однотипные источники – 2  

Работа содержит достаточно полную информацию из 

разнообразных источников, интернет-источники 

переработаны автором, оформление ссылки на источники 

соответствует требованиям – 3  

Личная заинтересованность 

автора, творческий подход 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение 

автора – 0  

Автор проявил незначительный интерес к работе – 1  

Работа самостоятельная, предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта – 2  

Работа отличается творческим подходом – 3 

Соответствие требованиям 

оформления паспорта 

проекта 

Паспорт проекта отсутствует – 0  

В паспорте проекта отсутствует значительная часть 

элементов – 1  

В паспорте проекта присутствуют все структурные элементы 

- 2  

В паспорте проекта присутствуют все структурные элементы, 

имеется приложение в виде схем, рисунков, выполненные 

автором – 3 

Качество проведенной 

презентации проектной 

работы 

Презентация не проведена – 0  

Характеристика выступления:  

-чтение с листа – 1  

- свободное изложение сообщения – 3  

Речь: -последовательность и логичность нарушаются – 1  

-изложение последовательно и логично – 2  

- изложение последовательно и логично, отсутствуют слова, 

затрудняющие восприятие – 3  

Ответы на вопросы:  

-неразвернутый неаргументированный ответ – 1  

-развернутый аргументированный ответ – 2  

Выступление уложилось в рамки регламента – 2 

Качество презентации Презентация отсутствует – 0  

Презентация повторяет текст выступления – 1  

Презентация дополняет тему выступления – 2  

Информационная перегруженность отсутствует – 2  

Объем текста удобен для восприятия – 2  
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Удачное цветовое решение – 2  

Эффекты анимации уместны – 2 

Качество проектного 

продукта 

Проектный продукт соответствует заявленным целям 

частично – 2  

Проектный продукт соответствует заявленным целям 

полностью – 3  

Продукт имеет практическую значимость – 4  

Продукт имеет высокую практическую значимость, может 

быть использован неоднократно – 5 

Умение работать в команде Умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия, устанавливать рабочие 

отношения в группе, эффективно сотрудничать – до 6 баллов 

 

Критерии оценки итогового проекта в 9 классе  

Низкий уровень - отметка «2»  

Базовый уровень - отметка «3»  

Повышенный уровень - отметка «4»  

Высокий уровень - отметка «5» 
Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о низкой способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути ее 

решения; не продемонстрирована способность приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания изученного. Отметка 

«2». 
Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания изученного. Отметка «3». 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано хорошее владение 

логическими операциями, навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. Отметка «4». 

Работа свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована повышенная 

способность на этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. Отметка «5». 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Ученик плохо понимает содержание выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по содержанию работы 

наблюдаются грубые ошибки. – Отметка «2». 

Продемонстрировано понимание содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки – Отметка «3». 
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Продемонстрировано хорошее владение предметом 

проектной деятельности. Присутствуют незначительные 

ошибки – Отметка «4». 

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют – Отметка 

«5». 

Сформированность 

регулятивных действий 

На низком уровне продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. Работа не доведена до конца и 

представлена комиссии в незавершенном виде; большинство 

этапов выполнялись под контролем и при поддержке 

руководителя. Элементы самооценки и самоконтроля 

учащегося отсутствуют. Отметка «2». 

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 учащегося. Отметка «3». 

Работа хорошо планирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены большинство этапов обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осуществлялись с 

помощью руководителя проекта. Отметка «4». 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. Отметка «5» 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

На низком уровне продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Отметка «2». 

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а также подготовки простой 

презентации. Отметка «3». 

Тема достаточно полно раскрыта. Текст/сообщение 

структурированы. Основные мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. Работа вызывает интерес. 

Отметка «4». 

Тема раскрыта полностью. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. Работа вызывает 

повышенный интерес. Отметка «5». 

 
Особенности оценки предметных результатов 

 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Текущий контроль  
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Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»в целях:   

• определения степени освоения образовательной программы; 

• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем 

в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы.  

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

«5») по учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не 

оценивается) - в части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе 

по курсам внеурочной деятельности.  

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы. Данные виды работ оцениваются 

по 4-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания. Результаты текущего контроля 

фиксируются в классных и электронных журналах.  

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая 

характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и 

самооценка ученика.  

 

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится с целью:  

объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;   

соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов;   

оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений.  

Формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и годовая 

промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, в том числе курсу внеурочной деятельности.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации) по 

учебным предметам представляет собой среднее арифметическое результатов текущего 

контроля. Округление результата проводится по правилам математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится по правилам математического 

округления.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком.  

Формы промежуточной аттестации курсов – зачёт (незачёт).  

Промежуточная аттестация по курсам (части формируемой участниками 

образовательных отношений) осуществляется по итогам года: итоговые работы по 

результатам освоения курсам (проект, тест и т.д.).  

http://rodinoschool2.ucoz.ru/Document/polozhenie_o_formakh-periodichnosti_i_porjadke_tek.doc
http://rodinoschool2.ucoz.ru/Document/polozhenie_o_formakh-periodichnosti_i_porjadke_tek.doc
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Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность 

работ) по курсу в полном объеме.  

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в портфолио.  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему 

выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывется сформированность 

умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие:   

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;   

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

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

результатов промежуточной аттестации. Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:   

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения;   
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оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.         
Портфолио учащегося.  

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио.  

Портфолио информационно обеспечивает достижения индивидуального прогресса 

ученика, документально демонстрирует его способности, культурные практики, интересы, 

склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся.  

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

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

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио 

в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения 

в основной школе.  

Результаты, представленные в портфолио, используются для дачи рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике.  

Ведение портфолио осуществляется на основе Положения о Портфолио 

обучающегося. 
 

Оценка деятельности организации  

Оценка результатов деятельности МБОУ «РСОШ №2» осуществляется в ходе 

аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и с учётом:   

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);   

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;   

особенностей контингента обучающихся. 
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 2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  
В содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса, деятельность школы по организации работы над созданием и 

реализацией программы.  
Программа развития универсальных учебных действий (программаформирования 

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

Программа) направлена на:  
 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;
 повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научномсоциальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности;
формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися 
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 
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 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного

 познавательного развития учащихся;  
 повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады);
 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;
 формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации требований 

ФГОС  
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно- деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи:  

организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе;  

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  
включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся;  
обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учётом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося. 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».  
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и  
коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса  
Универсальное учебное действие означает совокупность способов действий 

учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию процесса обучения. В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть способность субъекта к 
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саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  
В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса.  
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают учащимся возможностьширокой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых характеристик. 

Таким образом, универсальные учебные действия – это действия, обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая:  
познавательные и учебные мотивы;  
учебную цель; 

учебную задачу;  
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

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

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  
Функции универсальных учебных действий: обеспечение возможностей учащегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; создание условий для гармоничного развития личности 

и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области.  
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, 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 специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося.  
Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения 

следующих задач:  
— определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости от 

сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;  
— построение содержания учебных предметов и образования в целом с ориентацией 

на сущностные знания в соответствующих предметных областях;  
— определение функций, содержания и структуры универсальных учебных действий 

для каждого возраста/ступени образования;  
— выделение возрастно-специфической формы и качественных показателей 

сформированности универсальных учебных действий в отношении познавательного  
 личностного развития учащихся;  
— определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть 

сформированы конкретные виды универсальных учебных действий;  
— разработка системы типовых задач для диагностики сформированности 

универсальных учебных действий на каждом этапе образовательного процесса;  
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—  разработка  системы  задач  и  организация  ориентировки  учащихся  в  

ихрешении, обеспечивающем формирование универсальных учебных действий.  
 

Виды универсальных учебных действий.  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяются четыре блока: личностный; регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции); познавательный; коммуникативный.  
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий:  
— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
— смыслообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: «Какое значение и какой смысл имеет для меня учение?» — и уметь на него 

отвечать;  
— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся:  
— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
— планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  
— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что  
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  
— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  
Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы. Общеучебные универсальные действия:  
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
— поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний;  
— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  
— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  
— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
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ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; — постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  
— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая);  

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  
— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  
— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство;  
— выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы:  
— формулирование проблемы;  
— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество и со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

—  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  —

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  
— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
— управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение  
 планируемых результатах освоения программ всех учебных предметов в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. Каждый из учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определённых знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 

универсальных учебных умений. 

  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 
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предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне основного общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Русский язык», «Математика», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География», «Биология», «Иностранный язык», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  
Требования к результатам изучения «Литературы» включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне основного общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение и его анализ.  
Учебные предметы «Литература», «История», «Обществознание» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий:  
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально- действенной идентификации;  
– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

 поступков персонажей;  
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  
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– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных  

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося.

 Изучение 

иностранного языка способствует:  
– общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  
– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи;  
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания;  
– уважение интересов партнёра; 

– умение слушать и слышать собеседника;  
– вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме.  
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка способствует 

развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана).  
«Математика». На уровне основного общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. У школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию.  
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.  
«Биология», «География». Эти предметы выполняют интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования  
российской гражданской идентичности личности. В сфере

 личностных 

универсальных действий изучение этих предметов обеспечивает формирование 
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  



40 

 

– умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион  
 его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  
– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья.  
Изучение данных предметов способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  
– овладению более совершенными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией;  
– формированию действий замещения и моде лирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно- смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения ичувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области 
развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений.  
При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
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соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  
– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  
– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  
– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований среднего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане;  
– рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  
– формирование элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
–   развитие   знаково-символического   и   пространственного   

мышления,творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования  
 форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  
– развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
– развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  
– ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;  

– фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
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уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;  
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; – освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта  
— формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Принципы формирования УУД в основной школе:  
формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность);  
формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием;  
учитель самостоятельно определяет, 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 должен быть сделан акцент на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, 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  
 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 факультативов, кружков, элективов.  

 Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
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Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов,так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформироватьУУД;  
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  
В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг 

с другом универсальных учебных действий. Действия относятся 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 используются следующие типы задач:  
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. 

Задачи, формирующие познавательные УУД:  
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи на сериацию, 

сравнение, оценивание; проведение эмпирического исследования; проведение 

теоретического исследования; смысловое чтение. 

Задачи, формирующие регулятивные УУД:  
на планирование; на ориентировку в ситуации;  
на прогнозирование; на целеполагание; на принятие решения; на самоконтроль.  
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  
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 направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

Коммуникативные Задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой ответ». Система заданий, нацеленных на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма). 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  
обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций  
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования.  
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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.  
Особенностьюучебно-исследовательскойдеятельностиявляется«приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям:  
урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
 
Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решениеприкладной 
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 
как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения учащегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 
личностных результатов учащихся. 

 
Различия учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

При организации учебно- исследовательской и проектной деятельности меняется 

роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 
организатором совместной работы с учащимися, способствуя переходу к реальному 
сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении учащихся в проектную 
деятельность учителю важно помнить, что проект — это форма организации совместной 

деятельности учителя и учащихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 
последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 
конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта.  
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как:исследовательское; инженерное; 

прикладное;информационное; социальное; игровое; творческое.  
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности,которые могут 
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

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

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

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

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

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 
 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; образовательные экспедиции – 

походы, поездки, экскурсии с четкообозначенными образовательными целями, программой 
деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 
исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

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

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  
- постеры, презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги;  
- реконструкции событий;  
- эссе, рассказы, стихи, рисунки;  
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 
носители) и др.  
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Результаты 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. 

 Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В  настоящее  время  значительно  присутствие  компьютерных  и  интернет-
технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 
целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный 

подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования 

ИКТ-компетенций.  
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают:  
уроки по информатике и другим предметам; факультативы; кружки; 

интегративные межпредметные проекты; внеурочные и внешкольные активности.  
Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  
- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
- создание и редактирование текстов; создание и редактирование электронных 

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

графических объектов; 

- создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и 

фото; создание и редактирование видео;  
- создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и анализ информации в 

Интернете; моделирование, проектирование и управление;  
- математическая обработка и визуализация данных; создание веб-страниц и 

сайтов;  
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  
Эффективность формирования ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивают 

учителя-предметники, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 

рабочих совещаний по данному вопросу. 
 

 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ(блокикомпьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
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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 средствИКТ 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 приемовпоиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы,предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

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

данных, вчастности, 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 нарусском, 

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; созданиетаблиц 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 

спомощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
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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 

имузыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.  

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

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов 

ксообщению, 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 помощьюкомпьютерных 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. Осуществлениеобразовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 
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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 

образовательныхсетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики 

и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 
 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

откомпьютерных 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. 
 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий  
Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в 

области использования ИКТ учитывают знания и компетенции, полученные учащимися в 

том числе и вне школы.  
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. 

- 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.  
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации обучающийся 

сможет: 
 
- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
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- строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 
 
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 
 
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители;  
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 
 
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.  
В рамках  направления  «Создание  графических  объектов»  обучающийсясможет: 
 
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 
 
- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 
 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

сможет: 
 
- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);  
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовыхмультимедийных 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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, информацииот 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;соблюдать правила безопасного 

поведения в сети Интернет; различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержаниекоторых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей  
 Привлечение консультантов, экспертов и научных руководителей осуществляются на 

основе отношений взаимовыгодного сотрудничества: 

- 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 организации);  

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов,консультантов, научных руководителей; экспертная, научная и консультационная 

поддержка может осуществлятьсярамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться 

врамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления.  
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

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

тренингов и др. 
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Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся 
 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  
Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД:  
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы;  
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  
- педагоги участвовали в разработке собственной программы поформированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 
применения выбранной программы по УУД;  

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей;  
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками 
тьюторскогосопровождения обучающихся;  

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 
оценкикачества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности.  

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 еерешения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем); самостоятельное построение учебных целей 

(самостоятельное построениеновых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
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обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД);  

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценкаформируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входные, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика 

 психологические тесты. 

  

2.2. Программы учебных предметов, курсов 
 

Общие положения 
 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литературного 

чтения на родном языке), которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных 

предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
- содержание учебного предмета, курса; 
 
- тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

- тематическое планирование. 
 
Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО.  
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 
 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
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Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 
 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 
 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

А в т о р ы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, Л. А. 

Тростенцова, А. Д. Дейкина 
  

Планируемые результаты 

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; 

 владения разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 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;  
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 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, 

докладом;  

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 языку являются:  

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

национального языка русского народа, как государственного  языка Российской Федерации и 

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

жизни человека и общества;  

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

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

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

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

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

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

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
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7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

Содержание курса 

Раздел 1.  

Речь и речевое общение  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.  
Раздел 2.  

Речевая деятельность  

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ 

и преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3.  

Текст 1.  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и 

частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4.  
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Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Раздел 5.  

Общие сведения о языке  

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся 

явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык — язык 

русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание 

различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 

языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных 

текстах. 

Раздел 6.  

Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких 

и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 

собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

 

 

Раздел 7.  

Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях.  

Раздел 8.  

Морфемика и словообразование  
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1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная 

(производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и 

его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 

слов. Словообразовательный и морфемный словари.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, 

построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. Использование 

словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

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

Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари 

русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших 

слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические 

словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со 

значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 

глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе 

частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи. Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. 
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Раздел 11. Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи 

в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой 

речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических 

знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 

правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом 

предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и 

справочников по правописанию. 

Раздел 13. Язык и культура  

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС (175 ч)  

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

ЧАСТЬ 1 

1.  Язык и общение 2 ч + 1 ч 

2.  Вспоминаем, повторяем, изучаем 17 ч + 3 ч 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  23 ч + 7 ч 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи  

12 ч + 3 ч 

5.  Лексика. Культура речи  6 ч + 2 ч 

ЧАСТЬ 2 
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6. Морфемика. Орфография. Культура речи  18 ч + 4 ч 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

7. Имя существительное  17 ч + 4 ч 

8. Имя прилагательное  10 ч + 4 ч 

9. Глагол  29 ч + 6 ч 

10. Повторение и систематизация изученного  5 ч + 2 ч 

 

6 КЛАСС (210 ч) 
№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

 ЧАСТЬ 1  

1.  Язык. Речь. Общение  3 ч + 1 ч 

2.  Повторение изученного в 5 классе  6 ч + 2 ч 

3.  Текст  3 ч + 2 ч 

4.  Лексика. Культура речи  10 ч + 2 ч 

5.  Фразеология. Культура речи  3 ч + 1 ч 

6.  Словообразование. Орфография. Культура речи  31 ч + 4 ч 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

7. Имя существительное  22 ч + 3 ч 

 ЧАСТЬ 2  

8. Имя прилагательное  22 ч + 3 ч 

9. Имя числительное  16 ч + 2 ч 

10. Местоимение  23 ч + 3 ч 

11. Глагол  30 ч + 6 ч 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ  

10 ч + 2 ч 

 

7 КЛАСС (170 ч) 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

 ЧАСТЬ 1  

1. Русский язык как развивающееся явление  1 ч 

2. Повторение изученного в 5—6 классах  12 ч + 2 ч 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

3. Причастие  25 ч + 6 ч 

4. Деепричастие  10 ч + 2 ч 

5. Наречие  28 ч + 6 ч 

6. Категория состояния  4 ч + 2 ч 

7. Служебные части речи  1 ч 

8. Предлог  11 ч + 2 ч 

9. Союз  16 ч + 2 ч 

10 Частица  18 ч + 4 ч 

11. Междометие 4 ч 

12. Повторение и систематизация изученного в 5—7 

классах  

12 ч + 2 ч 

 

8 КЛАСС (105 ч) 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1. Русский язык в современном мире  1 ч 

2. Повторение изученного в 5—7 классах 5 ч + 2 ч 
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3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  7 ч + 1 ч 

4. Простое предложение  2 ч + 1 ч 

5. Главные члены предложения  6 ч + 2 ч 

6. Второстепенные члены предложения  6 ч + 2 ч 

7. Односоставные предложения  9 ч +2 ч 

8. Простое осложнённое предложение  1 ч 

9. Однородные члены предложения 12 ч + 2 ч 

10 Обособленные члены предложения  18 ч + 2 ч 

11. Обращение 4 ч 

12. Вводные и вставные конструкции 5 ч + 2 ч 

13. Чужая речь 6 ч + 1 ч 

14. Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 

5 ч + 1 ч 

 

9 КЛАСС (105 ч) 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1. Международное значение русского языка 1 ч 

2. Повторение изученного в 5—8 классах 11 ч + 2 ч 

3. Сложное предложение. Культура речи 11 ч + 1 ч 

4. Сложносочинённые предложения 5 ч + 2 ч 

5. Сложноподчинённые предложения 5 ч + 2 ч 

6. Основные группы сложноподчинённых 

предложений 

28 ч + 2 ч 

7. Бессоюзное сложное предложение 11 ч +2 ч 

8. Сложные предложения с различными видами 

связи 

10 ч + 2 ч 

9. Повторение и систематизация изученного в 5—9 

классах 

8 ч + 2 ч 

 

Русский язык  

А в т о р ы: В. В. Бабайцева, А. Ю. Купалова, Е. И. Никитина, Т. М. Пахнова, С. 

Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова 

Личностные результаты: 
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. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
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 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 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 заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 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); 

 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения 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, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретённых 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.); 

3) 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: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 
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языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 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; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Содержание учебного предмета «русский язык» 

5 класс (175 ч.) 

I. Система языка 

Введение (4 ч.) 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

Вводный курс. Орфография. (10 ч.) 

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после 

шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в 

корне слова. 

Морфология и орфография (18 ч.) 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. 

Имена существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее 

время. Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 
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Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -ться. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределённых местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с 

именами существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация (46 ч.) 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительные 

в именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. 

Словосочетания в предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 

обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или 

неуверенность говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

Основной курс  

Понятие о литературном языке.(1 ч.) 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные и др.). 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (21 ч.) 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 
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Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты 

орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (37 ч.) 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство 

словообразовательной системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология (14 ч.) 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как 

словарный состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов 

(в том числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 
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Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные 

слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 

Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы 

употребления жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности 

употребления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Повторение (14 ч.) 

Резерв времени (10 ч.) 

II. Развитие связной речи. 

Темы уроков по развитию связной речи распределены в ходе уроков по основным 

темам курса «Русский язык. 5 кл.»: 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, 

художественного стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

 

 

 

6 класс (210 ч.) 

I. Система языка  

Введение (1ч.) 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. (15 ч.) 

Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии (2ч.) 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное (25 ч.) 

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 
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Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после 

шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных. 

Глагол (51 ч.) 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего 

времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении 

прошедшего времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые 

глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 
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Имя прилагательное (31 ч.) 

Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имён прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по 

числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли 

сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в 

роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и 

сложения основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах 

речи. 

Имя числительное  (18 ч.) 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления 

в словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

Наречие (17 ч.) 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, 

места, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, 

образованных повтором слов. 
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Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание 

наречий (по списку). 

Имя состояния (9ч.) 

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое 

значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 

предложениях. 

Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён 

состояния. 

Местоимение (24 ч.) 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Повторение изученного в 6 классе (15 ч.) 

 Резерв времени (4 ч.) 

II. Развитие связной речи. 

Темы уроков по развитию связной речи распределены в ходе уроков по основным 

темам курса «Русский язык. 6 кл.»: 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

 

7 класс (140 ч.) 

I. Система языка  
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Введение (11ч.) 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Повторение изученного в 5—6 классах. 

Причастие (41 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 (18 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 

Служебные части речи. Предлог (13 ч.) 

Общее понятие о служебных частях речи. 

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. 

Служебные части речи. Союз (17 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. 
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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). 

Служебные части речи. Частица (18 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 (7 ч.) 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

Повторение (15 ч.) 

II. Развитие связной речи. 

Темы уроков по развитию связной речи распределены в ходе уроков по основным 

темам курса «Русский язык. 7 кл.»: 

Описание общего вида местности. 

Описание действий (трудовых процессов). 

Описание действий (в спорте). 

Рассказ на основе услышанного. 

Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

 

8 класс (105 ч.) 

I.Система языка  

Введение (1 ч.) 

Русский язык — родной язык. 

Повторение изученного в 5—7 классах. (11 ч.) 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание (3 ч.) 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении (6 ч.) 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 
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Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения (6 ч.) 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 

составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (8 ч.) 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Односоставные предложения.  Полные и неполные предложения.  (14 ч.) 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, 

безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

Осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами  (14 ч.) 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. 

Предложения с обособленными членами (23 ч.) 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с 

зависимыми от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Способы их выражения и разновидности значения. 



73 

 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями. Слова-предложения (14 ч.) 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация 

вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль 

обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение изученного в 8 классе (5 ч.) 

II. Развитие связной речи. 

Темы уроков по развитию связной речи распределены в ходе уроков по основным 

темам курса «Русский язык. 8 кл.)»: 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей 

текста. 

 

9 класс (105 ч.) 

I. Система языка  

Введение (3 ч.) 

Богатство, образность, точность русского языка. 

Повторение изученного в 8 классе (3 ч.) 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение (5 ч.) 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи 

между их частями. 

Сложносочинённые предложения (8 ч.) 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация и сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных 

союзов. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённые предложения (39 ч.) 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как 

средство связи частей сложноподчинённого предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 



74 

 

Сложные бессоюзные предложения (16 ч.) 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их 

выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи (9 ч.) 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи (8 ч.) 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

Общие сведения о русском языке (3 ч.) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других 

славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах (5 ч.) 

Резерв времени (6 ч.) 

II. Развитие связной речи. 

Темы уроков по развитию связной речи распределены в ходе уроков по основным 

темам курса «Русский язык. 9 класс»: 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой 

и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием 

разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм 

литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5класс (175 ч.) 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение(4ч.) 

Орфография (10ч.) 

Морфология и орфография (18ч.) 

Синтаксис и пунктуация (46 ч.) 

Основной курс русского языка 

Р/Р Понятие о 

литературном языке (1ч.) 

Усваивать нормы литературного языка. Совершенствовать 

устную речь. Редактировать тексты с нарушением речевой 

нормы 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (21 ч.) 

Морфемика. Словообразование. Орфография (37 ч.) 

Лексикология и фразеология (14 ч.) 

Повторение в конце года (14 ч.) 

6 класс (210 ч.) 

Вводный урок. Повторение изученного в 5 классе   (16 ч.) 

Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии (2 ч.) 
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Имя существительное (25 ч.) 

Глагол (51 ч.) 

Имя прилагательное (31 ч.) 

Имя числительное (18 ч.) 

Наречие. Категория состояния (26 ч.) 

Местоимение (24 ч.) 

Повторение (19 ч.) 

7 класс (140 ч.) 

Введение. Повторение изученного в 5-6 классах (11 ч.) 

Причастие (41 ч.) 

Деепричастие (18 ч.) 

Служебные части речи. Предлог (13 ч.) 

Служебные части речи. Союз (17 ч.) 

Служебные части речи. Частица  (18 ч.) 

Междометие (7 ч.) 

Повторение изученного (15 ч.) 

8 класс (105 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Вводный урок о русском 

языке, об особенностях 

учебников для 8 класса 

Осознавать связь таких понятий, как «язык и культура», «язык 

и личность». Анализировать афоризмы 

Повторение изученного в 5-7 классах (11 ч.) 

Словосочетание (3 ч.) 

Понятие о предложении (6 ч.)  (85 ч.) 

Главные члены предложения (6 ч.) 

Второстепенные члены предложения (8 ч.) 

Односоставные предложения. Полные и неполные предложения (14 ч.) 

Предложения с однородными членами (14 ч.) 

Предложения с обособленными членами (23 ч.) 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями. Слова-предложения  (14 ч.) 

Повторение изученного в 8 классе (5 ч.) 

 

9 класс (105 ч.) 

 

 

Введение  (3 ч.) 

 

Повторение изученного в 8 классе (3 ч.) 

 

Сложное предложение (5 ч.) 

 

Сложносочиненные предложения (8 ч.) 

 

Сложноподчинённые предложения (39 ч.) 

 

Сложные бессоюзные предложения (16 ч.) 

 

Сложные предложения с разными видами связи (9 ч.) 

 

Способы передачи чужой речи (8 ч.) 



76 

 

 

Общие  сведения о русском языке  (3 ч.) 

 

Повторение изученного в 5-9 классах (5 ч.) 

 

Резерв времени (6 ч.) 

 

 
РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 5-9 класс  

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются:  

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

наоснове мотивации к обучению и познанию;  

3.  Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного  образования;  анализ  общих  сведений о 

лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  об  основных  нормах  русского  литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к  

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.  

5.  Получение  достаточного  объема  словарного  запаса  и  усвоенных  

грамматических средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  

речевого  общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой 

речью.  

6.  Формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  

и ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к  нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или  их  отсутствию;  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению;  уважительного отношения к труду.  Осознание 

значения семьи в жизни человека  и общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  

уважительное  и  заботливое  отношение  к членам своей семьи.  
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7.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и 

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

8.  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное видениеокружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются:  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

•  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

•  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

•  ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих 

возможностей;  

•  формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели 

деятельности;  

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

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  

и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

•  обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения 

учебных и познавательных задач;  

•  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели;  

•  составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения 

исследования);  

•  определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной 

задачи и находить средства для их устранения.  

3.   Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  

осуществлять контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  

определять  способы действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  

корректировать  свои  действия  в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

•  определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

•   отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
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•  оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  

отсутствия планируемого результата;  

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата;  

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

•  определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

•  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

•  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

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

свойства;  

•  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

•  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

•  выделять явление из общего ряда других явлений;  

•  определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  

между явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

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

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки;  

•  излагать полученную информацию;  

•  подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

2. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

•  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей 

деятельности);  

•  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста, 

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

•  определять идею текста;  

•  преобразовывать текст;  

•  оценивать содержание и форму текста.  

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

•  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

•  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

•  формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для 

объективизации результатов поиска.  

Коммуникативные УУД  

1.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с 

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

конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.   

Обучающийся сможет:  

•  играть определенную роль в совместной деятельности;  

•  принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  

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

•  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом);  

•  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

2.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей 

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для  планирования  

и регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической 

контекстной речью.   

Обучающийся сможет:  

•  отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с  

другими людьми (диалог в паре, в малой группе);  

•  представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной 

деятельности;  

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

соответствии с коммуникативной задачей;  

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

•  создавать  письменные  оригинальные  тексты  с  использованием  необходимых 

речевых средств;  

•  использовать  вербальные  и  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 

подготовленные под руководством учителя;  

•  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

З.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).   

Обучающийся сможет:  
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•  целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

•  выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для 

передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в  соответствии  

с условиями коммуникации;  

•  использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче 

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения 

информационных и коммуникационных  учебных задач, в том числе создание презентаций); 

создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

•  систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

•  выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  

свертывание выделенных  фактов,  мыслей;  представлять информацию  в  сжатой  словесной  

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

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

конспектов);  

•  заполнять и дополнять таблицы, схемы.  

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности.  

Предметные результаты  

1)  совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения, 

говорения  и  письма),  обеспечивающих  эффективное  овладение  разными  учебными 

предметами  и  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и  

неформального межличностного и межкультурного общения;  

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3)  использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского  родного 

языка;  

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

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

грамматических категорий 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 объёма 

используемых  в  речи  грамматических  средств  для  свободного  выражения  мыслей  и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения;  

7)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии 

языка,  основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
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приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8)  формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую 

ценность.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»  

5 класс (18 часов)  

Раздел 1. Язык и культура (11 ч)  

Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа.  Роль  родного  языка  в  

жизни человека.  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.  Крылатые  слова  и  выражения.  (прецендентные  тексты)  

из  русских народных  и  литературных  сказок,  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.   

Раздел 2. Культура речи (4ч)  

Основные  орфоэпические  нормы.  Равноправные  и  допустимые  варианты  

произношения. Произносительные  варианты  орфоэпической  нормы  (було[ч , ]ная  -  

було[ш]ная,  же[н , ]щина  - же[н]щина,  до[жд , ]ем  -  до[ж , ]ем  и  под.).  

Произносительные  варианты  на  уровне словосочетаний (микроволнОвая печь-

микровОлновая терапия).  

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  

Основные нормы  словоупортебления:  правильность  выбора  слова,  максимально  

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.   

Лексические  нормы  употребления  имен  существительных,  прилагательных,  

глаголов  в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы.   

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч)  

Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Язык  и  речь.  Точность  и  логичность  

речи.  

Выразительность,  чистота  и  богатство  речи.  Средства  выразительности  устной  

речи  (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  Интонация и жесты.   

6 класс (17 часов)  

Раздел 1. Язык и культура (9 ч)  

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) в сравнении с языком жестов других народов.   

Слова  с  суффиксами  субъективной  оценки  как  изобразительное  средство.  

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Поэтизмы  и  слова-символы,  обладающие  традиционной  метафорической  образностью,  в 

поэтической речи.   

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением.  
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Русские  имена.  Имена  исконные  и  заимствованные,  краткие  сведения  по  их 

этимологии. Имена традиционные и новые, устаревшие и популярные.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.   

Раздел 2. Культура речи (4 ч)  

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.  Обращение  в  

русском речевом  этикете.  История  этикетной  формулы  обращения  в  русском  языке.  

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 (3 ч)  

Текст  как  единица  языка.  Текст  и  его  основные  признаки.  Как  строится  текст.  

Средства связи предложений и частей  текста.  

Функциональные разновидности языка. Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной речи.   

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица, сказка.  

Резерв учебного времени – 1 ч  

2 год обучения – 35 ч  

7 класс (18 часов)  

Раздел 1. Язык и культура (5 ч)  

Краткая  история  русского  литературного  языка.Роль  церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка.  Национально-культурное  

своеобразиедиалектизмов.  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  освоенияиноязычной  лексики  (общее  представление).  Роль  заимствованной  

лексики  в  современном русском языке.  
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Раздел 2. Культура речи (7 ч)  

Основные  орфоэпические  нормы.  Произносительные  различия  в  русском  языке, 

обусловленные  темпом  речи.  Стилистические  особенности  произношения  и  ударения 

(литературные,  разговорные,  устарелые  и  профессиональные).  Нормы  

произношенияотдельных  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.  

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  

Лексическая сочетаемость  слова  и  точность.  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.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)  

Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Эффективные  приёмы  чтения.  

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Текст как единица языка. 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).   

8 класс (17 часов)  

Раздел 1. Язык и культура (3 ч)  

Пополнение  словарного  состава  русского  языка  новой  лексикой.  Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная  специфика  русской  фразеологии.  Исторические  

прототипыфразеологизмов. 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 (10ч)  

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  

Категория  склонения:  склонение  русских  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  
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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  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 (3 ч)  

Компьютерная презентация.  Основные средства  и  правила  создания  и  

предъявления презентации слушателям. Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

Резерв учебного времени – 1 ч  

3 год обучения – 35 ч  

9 класс (35 часов)  

Раздел 1. Язык и культура (8 ч)  

Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Связь  исторического  развития  языка  с  

историей общества.  Факторы,  влияющие  на  развитие  языка:  социально-

политическиесобытия  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.  

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, 

агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

  Исконно русская лексика:  слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского)  языка, древнерусские(общевосточно  -  славянские)  

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.  
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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.  

Раздел 2. Культура речи (15 ч)   

Основные  орфоэпические  нормы.  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.  

Активные процессы в области произношения и ударения. 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.  

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.  

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.  

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.  

Типичные  грамматические  ошибки.  Управление:  управление  предлогов  благодаря, 

согласно,  вопреки;  предлога  по  с  количественными  числительными  в  словосочетаниях  с 
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распределительным  значением  (по  пять  груш  -  по  пяти  груш).  Правильное  построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге - рецензия на книгу, обидеться на слово -

обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы - приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа.  

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.  

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. 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 (11ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Русский  

язык  в  Интернете.  Правила  информационной  безопасности  при  общении  в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 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.  

Виды  преобразования  текстов:  аннотация,  конспект.  Использование  графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. Функциональные  разновидности  языка.  

Разговорная  речь.  Разговорная  речь.  Анекдот, шутка. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление.  

Научный  стиль  речи.  Специфика  оформления  текста  как  результата  проектной 

(исследовательской)  деятельности.  Реферат.  Слово  на  защите  реферата.  Учебно-научная 

дискуссия.  Стандартные  обороты  речи  для  участия  в  учебно-научной  дискуссии.  

Правила корректной дискуссии. Язык  художественной  литературы.  Сочинение  в  жанре  

письма  другу  (в  том  числе электронного),  страницы  дневника  и  т.д.  Диалогичность  в  

художественном  произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

Резерв учебного времени – 1 ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (18 часов) 

№ п/п Тема  Количество 

часов 
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Раздел 1. Язык и культура (11ч.) 

Раздел 2. Культура речи (4ч.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч.) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 класс (17 часов) 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (9ч.) 

Раздел 2. Культура речи (4ч.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч.) 

 

Второй год обучения – 35 ч.  

7 класс (18 часов) 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (5ч.) 

Раздел 2. Культура речи (4ч.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6ч.) 

 

8 класс (17 часов) 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (3ч.) 

Раздел 2. Культура речи (10ч.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч.) 

 Резерв учебного времени – 1 ч.  

 

Третий год обучения – 35 ч.  

9 класс 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (8ч.) 

Раздел 2. Культура речи (15ч.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11ч.) 

 Резерв учебного времени – 1 ч.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА(автор-составитель Г.С. Меркин) 

Планируемые результаты 
 
Рабочая программа по литературе для 5 и 6 классов ориентирована на реализацию 

целей и задач программы курса литературы 5—9 классов разработанной с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и Примерной основной 

образовательной программы к результатам освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования:  
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предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

получения нового знания в рамках учебного предмета, его преобразование и применение 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 приёмами;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

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

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории;  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов, 

включающих:  

1) в познавательной сфере:  

•формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления;  

•понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII—XXI веков, 

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; 

•развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

•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;  

•умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

•владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

•овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы;  
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• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

• понимание авторской позиции и определение своего отношения к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

• осмысленное чтение и адекватное восприятие литературных произведений, 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  

• умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разных типов; вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с проблематикой изученных 

произведений, выполнение классных и домашних творческих работ, подготовка рефератов 

на литературные и общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование художественного вкуса;  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, 

включающих:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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



90 

 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; развитие навыков 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

10) формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, 

включающих:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

2) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

3) 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, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира;  

5) 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;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

7) 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;  

8) 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; 

9) формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни;  

10) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

13) совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

14) формирование навыков работы с различными источниками информации 

(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) для решения познавательных и 

коммуникативных задач.  
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Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации 

приоритетной цели литературного образования — «формирования духовно развитой 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма». 

 

Содержание программы 

5 – 6 КЛАССЫ 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

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 (3ч) 

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

древнегреческих мифах представлений о древней человеческой истории, героизме, 

стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3ч) 

Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и 

ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4ч) 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней 

Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие, любовь к Родине, мужество и др.).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч) 

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 XIX ВЕКА (51ч) 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской 

поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея 

произведения. 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: роман «Дубровский» — 

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
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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 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы 

их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и 

эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика 

и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные 

ценности 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 

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 

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  

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 

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

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

Отношение автора к героям. Приёмы комического эффекта. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26ч) 

И.А. БУНИН 

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 

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

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов 

поэзии С.А. Есенина. 

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

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Н.М. РУБЦОВ 

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

Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

А.А. АХМАТОВА 

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

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

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

основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. 

«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

В.П. АСТАФЬЕВ  

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

проблематика рассказа. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (14ч) 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, 

тематика, проблематика. 

Я. и В. ГРИММ 

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

сказки. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема 

бедности, любви, счастья. 

ДЖ. ЛОНДОН 

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

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

произведения. 
 

7 КЛАСС 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

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

Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

Былины 

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

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: 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. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины 

В.Васнецова «Богатыри». 
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Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

 

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 жанров обрядовой 

поэзии, лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в 

литературной гостиной, устная газета. 

 

Из древнерусской литературы 

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

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 

 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 

года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская 

баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — 

Петербург — Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — 

ученый-энциклопедист». 

8 КЛАСС 

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты 
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освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).Связь с представлениями 

и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства вырази-

тельности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-

плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических 

песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, 

вечер народной песни. 

Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о 

Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произве-

дениях русской литературы. Глубина и сила нравственныхпредставлений 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. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись 

выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы XVIII века 

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. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись 

ключевых слов и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм 

и классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа 

Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету 

Жуковского », «Есть наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...»,«Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В 

кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 
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Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 

образование — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни 

и романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 

октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, 

содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и 

системы образов по предварительно составленному плану. 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. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей 

речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных 

типов, подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 

«Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве. 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). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного 

плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на 

Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. 

Лермонтов — художник». 

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, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, 

фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, 

сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка 

вопросов для обсуждения. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая 

история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

«Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического 

воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

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. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной 

стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной 

инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

(тема дискуссии формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для 

характеристики лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А.Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у 

них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром 

природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на 

вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о 

родине и родной природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский.   «Сентябрь»,  «Зимний романс» и др. 

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. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление 

цитатного плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. Толстой 
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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. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы XX века 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и 

ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам 

конкурсных работ учащихся. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи«Свои и чужие»; М.М. Зощенко.«Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 

Н.А. Заболоцкий 

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. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер 

«Живое наследие М.В. Исаковского». 

В.П. Астафьев 
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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. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор 

эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и 

произведений В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не 

молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 

Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. 

Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. 

Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мнемало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

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. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной 

прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные 

нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из зарубежной литературы 

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. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 
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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.  

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 

Н.А. Некрасов. «Тройка». 

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по выбору. А.Т. Твардовский.  «За далью — 

даль» (отрывок). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

«В темном лесе, в темном лесе…», «Уж ты ночка, ты ноченька темная…», «Ивушка, 

ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

Из «Моления Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича 

Новгородского на половцев». 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей ». В.А. Жуковский. «Кубок». К.Ф. Рылеев. 

«Державин». П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок…», «Муза». 

А.С.Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…» 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли…», «Ты всегда хороша 

несравненно…», «Дедушка». 

А.А. Фет. «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я жду… 

Соловьиное эхо». Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из литературы XX века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом…», «Проводила 

друга до передней…». М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». С.А. Есенин. «Письмо 

матери». Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво…» 

A.Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Аида». 

B.Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». В.Ф. Тендряков. «Весенние 

перевертыши». Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

 

9 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

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 основ ной школе). 

Основные литературные направления XVI II—XIX и XX веков. 
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Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы.  

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 

              ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 часов) 

Жанровое и тематическое своеобразие  древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основ ной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художествен ном ми ре 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме.  

Теория литературы:  слово как жанр древнерусской литературы, летопись, 

героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, 

олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение.  

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса.  

Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации 

«Слова...»; иконы А.Рублёва «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери 

Владимирской. 

Проектная деятельность: сопоставление поэтических переводов «Слова…». 

Создание словаря топонимов и лексического комментария к «Слову…». Компьютерные 

презентации с привлечением исторического материала и произведений других видов 

искусства. 

 

               ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫXVIII ВЕКА 

Основные тенденции развития литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. 

Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова.  

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. 

Княжнин).  

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление 

литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путе 

шествия...». 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. 

Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как 

литературные направления.  

Развитие речи: чтение наизусть; доклады и рефераты, сочинение. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века.   

Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре. 

Проектная деятельность: исследование истории жанров литературы классицизма. 

Создание аудиоспектакля (комедия Д.И.Фонвизина «Недоросль»), словаря реалий 

крестьянского быта («Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева). Компьютерные 

презентации с привлечением историко-краеведческого, искусствоведческого и 

литературного материала. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМА В ПЕРВОЙ 

ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА (11 часов) 
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Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в 

русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа 

гармонической личности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, 

дружеское послание 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, 

самостоятельный комментарий к поэтическому тексту.  

Внутри предметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.  

Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке. 

Проектная деятельность: сопоставление оригинала и перевода (баллады 

В.А.Жуковского). Анализ-исследование одного стихотворения. Подготовка и запись 

лирического концерта. Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного 

и искусствоведческого материала. 

 

               А.С. ГРИБОЕДОВ (10часов) 

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 XIX столетия. 

Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. 

Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров 

о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Гамлет и Чацкий: 

сопоставительный анализ проблематики и центральных образов трагедии У.Шекспира 

«Гамлет, принц Датский» и комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, 

внесценический  персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям; письменный отзыв о спектакле; сочинение.  

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; 

сопоставление с трагедией У.Шекспира «Гамлет, принц Датский».  

Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, 

сценическая история комедии «Горе от ума». 

Проектная деятельность: литературно-критический обзор раннего творчества 

А.С.Грибоедова. Подготовка аудиоспектакля, теста-викторины и словаря-комментария по 

пьесе «Горе от ума». Компьютерные презентации с привлечением историко-краеведческого, 

театроведческого и литературного материала. 

 

              А.С. ПУШКИН (24 часа) 

             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», «воспоминания в Царском Селе», «Деревня», 

«Погасло дневное светило…». «Воспоминания», «Кинжал», «В.Л.Давыдову», «Подражания 

Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «К морю», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Из 

Пиндемонти», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь ещё, быть 

может...», «Что в имени тебе моём?..», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», её художественное 

своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «маленьких трагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, 

мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-

художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный 

лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений.  
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«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в 

образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых 

глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины 

жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения 

Онегина». В.Г. Белинский о романе.  

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, 

лирический отрывок, романтическая поэма; реализм; пародия, трагедия, роман в стихах; 

«онегинская строфа», лирическое отступление.  

Развитие речи: чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; 

цитатный план; письменный анализ стихотворения; сочинения различных жанров.  

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; 

образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении 

Онегине». 

Связь с другими искусствами: портрет А.С.Пушкина; репродукции картин русских 

художников первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретаций 

произведений А.С. Пушкина.  

Проектная деятельность: создание иллюстрированного путеводителя по 

произведению («Евгений Онегин»). Работа над тестом-викториной, видеогидом, сценарием 

литературно-музыкальной композиции по произведениям А.С. Пушкина. Анализ-

исследование одного стихотворения. Компьютерные презентации с использованием 

историко-краеведческого, литературного, искусствоведческого и кинематографического 

материала. 

 

               М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (16 часов) 

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 другой...», «Нищий»,  «Смерть Поэта», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...», «К***» («Я не унижусь пред тобою…»), «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Из-

под таинственной холодной полумаски…», «Как часто пёстрою толпою окружён…», 

«Тучи», «Мой демон», «Монолог». 

 «Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. 

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. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ проблематики 

центральных образов трагедии И.В.Гёте «Фауст» и романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

Теория литературы: байронический герой; пафос; лирический мотив; историческая 

дума. гражданская сатира, философский роман; психологический портрет, образ рассказчика, 

типический характер; повествовательный цикл. 

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; Печорин 

и Фауст. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю.Лермонтова; 

живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова; 

«Герой нашего времени» в театре и кино.  
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Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-

викторины, видеогида, сценария литературно-музыкальной композиции по произведениям 

М.Ю.Лермонтова. Анализ-исследование одного стихотворения. Компьютерные презентации 

с использованием историко-краеведческого, литературного, искусствоведческого и 

кинематографического материала. 

 

               Н.В. ГОГОЛЬ (11 часов) 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мёртвые души» как вершинное 

произведение 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. Сопоставление проблематики и образов «Божественной комедии» Данте и поэмы 

Н.В.Гоголя «Мёртвые души». 

Теория литературы: поэма в прозе, вставная повесть; образ-символ; ирония; 

художественное бытописание, литература путешествий; гротеск, художественная деталь, 

лирические отступления, фантастика. 

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 литературе.  

Связь с другими искусствами: портрет Н.В.Гоголя; поэма «Мёртвые души» в 

иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы).  

Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-

викторины, аудиоспектакля, словаря крылатых выражений, киносценария по поэме 

«Мёртвые души». Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, 

литературного и искусствоведческого  материала. 

 

               РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (ОБЗОР 

С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО)(5 часов) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х 

годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. 

Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного 

города»).  

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, А.К.Толстого).  

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального 

театра.  

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы 

«Война и мир» и «Преступление и наказание»).  

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков.  

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ 

ИЗУЧЕННОГО)(5 часов) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, А. Куприн). Драма 

М. Горького «На дне».  

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, Б. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», поэма 

«Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX 

столетия. 
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Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество 

А.Н.Толстого, М.А.Булгакова,  М.А. Шолохова, А.П.Платонова). Повесть Булгакова 

«Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ 

Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М. 

Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. 

Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матрёнин двор»: праведнический характер русской 

крестьянки. 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. П.Астафьева, 

В.Г. Распутина, В.Н.Крупина, В.Г.Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм 

современной литературной ситуации.  

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

поэтическое течение; традиции и новаторство.  

Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной 

эпохи.  

 

Тематическое планирование 

Рабочая программа рассчитана на 70, 105 и 140 часов. Содержание планирования 

включает 105 уроков различных типов. 

5 класс 

№ п\п Тема урока, раздела Кол-во часов  

105 

1.  Книга — твой друг 1 

2.  Из мифологии 3 

3.  Из устного народного творчества 8 

4.  Из древнерусской литературы 3 

5.  Басни народов мира 6 

6.  Из русской литературы XIX века 35 

7.  Из русской литературы ХХ века 21 

8.  Из литературы о Великой Отечественной войне 10 

9.  Родная природа в произведениях писателей ХХ века 3 

10.  Из зарубежной литературы 13 

 

 

6 класс 

№ п\п Тема урока, раздела Кол-во часов  

105 

1.  О литературе, читателе и писателе 1 

2.  Из мифологии 2 

3.  Из устного народного творчества 3 

4.  Из древнерусской литературы 4 

5.  Из русской литературы XVIII века 3 

6.  Из русской литературы XIX века 28 

7.  Из русской литературы ХХ века 19 

8.  Из поэзии о Великой Отечественной войне 9 

9.  Из зарубежной литературы 13 

 
7 класс 

№ п\п Тема урока, раздела Кол-во часов  

105 
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1.  Любите читать! 1 

2.  Из устного народного творчества 6 

3.  Из древнерусской литературы 3 

4.  Из русской литературы XVIII в. 11 

5.  Из русской литературы XIX в. 44 

6.  Поэзия XIX в. о России 4 

7.  Из русской литературы XX в 20 

8.  Лирика поэтов — участников великой отечественной войны 4 

9.  Поэзия XX в. о России 2 

10.  Из зарубежной литературы 10 

 

8 класс 

№ п\п Тема урока, раздела Кол-во часов  

105 

1.  Художественная литература и история 1 

2.  Из устного народного творчества 4 

3.  Из древнерусской литературы 5 

4.  Из русской литературы XVIII в. 6 

5.  Из русской литературы XIX в 53 

6.  Из русской литературы XX в. 29 

7.  Из зарубежной литературы 9 

 

9 класс 

№ п\п Тема урока, раздела Кол-во часов  

70/105/ 140 

1.  Немеркнущее Слово: вехи истории отечественной 

литературы 

1 

2.  Из древнерусской литературы 5 

3.  Из русской литературы XVIII века 14 

4.  Литература русского романтизма первой четверти XIX века 11 

5.  Литература первой половины XIX века 61 

6.  Литературный процесс второй половины XIX-XX века 13 

 

 

ЛИТЕРАТУРА  

А в т о р ы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева 

Планируемые результаты освоения учебного материала 

Личностные результатыдолжны отражать: 

 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 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
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уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 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, развитиеопыта 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. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
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 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: 

 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; 
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 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или несколькихпредметов 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); 
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 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

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

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

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

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
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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; 
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 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 
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основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 

кл.); 

 пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами 

пересказа (5–6 кл.); выявлять особенности композиции (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

 определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–

9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

 выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать произведения художественной литературы, передавая 

личное отношение к произведению (5–9 кл.); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 кл.);  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 • выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
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• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Зарубежная литература. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
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• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс (102 часа)  

I .  В в е д е н и е  (1ч.) 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Книга и ее компоненты. Учебник литературы и работа с ним. 

II. Фольклор(11ч.) 

Устное народное творчество (2ч.) 

Повторение знакомых жанров устного народного творчества. Фольклор — коллективное 

устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский 

характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка» (4ч.) 
Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Светлые т тёмные стороны мира. Эстетика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» (2ч.) 

Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты 

родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Герои сказки в 

оценке автора-народа. 

«Журавль и цапля» (1ч.) 

Сказка о животных.  

«Солдатская шинель» (1ч.) 

Бытовые сказки. Составление волшебных сказок на основе изученного материала. 

Итоговый урок по фольклору (1ч.) 

Закрепление пройденного. Проверка знаний по УНТ (тестирование). Развитие 

коммуникативных умений. Составление сказки. 

III. Древнерусскаялитература(2ч.) 

«Повесть временных лет» (1ч.) 

Возникновение древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян. 

Литературный памятник.  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».  (1ч.) 

Отзвуки фольклора в летописи. Знакомство с устаревшими словами. Составление 

словариков устаревших слов. Любовь к Родине, народу. Мудрость и хитрость русского человека. 

I V .  Р у с ск а ял ит ер ат ур а X V I I I    века (3ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов (1ч.) 

 Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной 

деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин.  

«Случились вместе два астронома в пиру...». (1ч.) 

Научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 
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Роды и жанры литературы. (1ч.) 

V .  Р у сск ая л и т е р а т у р а X I X века(42ч.) 

Басни (1ч.) 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII в.). 

Иван Андреевич Крылов (5ч.) 
«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом» и др. Осмеяние пороков — грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. невежа и невежда. «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен. 

Дополнительное изучение текстов басен. (Внеклассное чтение.) 

Василий Андреевич Жуковский (5ч.) 

Дружба с А.С.Пушкиным. История создания литературной сказки «Спящая царевна». 

Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, 

особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Александр Сергеевич Пушкин (5ч.) 

Пролог к «Руслану и Людмиле» («У лукоморья дуб зеленый...»). Собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, вступление, предваряющее мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки 

(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм — тема «бродячих сюжетов»). Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Отличие русской народной сказки от литературной.  

Рифма и ритм в стихосложении. (2ч.) 

Стихотворная и прозаическая речь. 

Антоний Погорельский 3(ч.) 

Литературная деятельность А.Погорельского. История создания сказки «Чёрная 

курица или Подземные жители». Нравственные поступки героя литературной сказки. Тема 

победы добра над злом. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (3ч.) 
Детство поэта. Родное гнездо – Тарханы. «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Впервые историческое 

событие передается устами рядового участника сражения. Патриотический пафос 

стихотворения. Суждения и оценки юных читателей. 

Николаи Васильевич Гоголь (2ч.) 

Рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание комического и трагического, светлого и 

мрачного, сатирического и лирического, реального и фантастического. 

Николай Алексеевич Некрасов (6ч.) 
Нелёгкая судьба поэта. «На Волге». Картины природы и жизнь народа. Раздумья поэта о 

судьбе народа. Подневольный труд, социальная несправедливость. «Мороз, Красный нос»: отрывок 

из поэмы — «Есть женщины в русских селеньях...». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Жизнь и образ крестьянских детей. 

Иван Сергеевич Тургенев (4ч.) 

Детство в Спасском-Лутовинове. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Муму» — рассказ о жизни в эпоху господства крепостного права. 

История создания рассказа. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Лев Николаевич Толстой (4ч.) 
Историческая основа рассказа «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и 

Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов.  
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Антон Павлович Чехов (2ч.) 
Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Хирургия» — 

осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Чеховский юмор. 

VI. Русская поэзия XIX века (3ч.) 

Поэты XIX века о Родине и родной природе.А.А. Фет «Весенний дождь». А.Н. Плещеев 

«Весна». Ф.И. Тютчев «Весенние воды». А.С. Пушкин «Унылая пора...». И.С. Никитин «Весело сияет 

Месяц над селом...». И.З. Суриков «Зима». Место человека в поэзии. 

V I I .  Р у с с к а я л и т ер ат ур а XXвека  (23ч.) 

Иван Алексеевич Бунин (2ч.) 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собою какими-то невидимыми и тайными силами.  

Владимир Галактионович Короленко (4ч.) 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. «Дурное общество» и «дурные 

дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

С.А.Есенина (1ч.) 

Тема Родины, русской природы и место человека в поэзии. «Я покинул родимы дом», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Павел Петрович Бажов (3ч.) 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Медной горы 

Хозяйка. Тайны мастерства. Язык сказа. 

Константин Георгиевич Паустовский (4ч.) 

«Тёплый хлеб». Легенда в сказке. Нравственные уроки для подрастающего поколения. 

Осознание и исправление поступков. Тема добра и зла в сказке. 

«Заячьи лапы». Взаимоотношение человека и животных. Благородные поступки в 

рассказе. 

Самуил Яковлевич Маршак (3ч.) 
Сказки С.Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Андрей Платонович Платонов (2ч.) 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении - жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Виктор Петрович Астафьев (4ч.) 
Путь от детского сочинения к рассказу. «Васюткино озеро» — бесстрашие, терпение, 

любовь к природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера.  

VIII. Поэзия Вов (1ч.) 

К.М. Симонов, А. Т. Твардовский (1ч.) 

Поэтическая летописть Вов. 

 «Майор привез мальчишку на лафете...» К.М. Симонова, «Рассказ танкиста» А.Т. 

Твардовского. Война и дети — тема многих прозаических и стихотворных произведений о 

Великой Отечественной войне. 

IX. Поэзия XX века о родной природе (2ч.) 
И.А. Бунин «Помню — долгий зимний вечер...», А.Т. Твардовский «Лесосенью», А.А. Блок 

«Встану я в утро туманное...», С.А. Есенин «Разгулялась вьюга...», А.А. Прокофьев «Аленушка», 

Д.Б. Кедрин «Аленушка». Поэтическое восприятие окружающей родной природы и осмысление 

собственного мироощущения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

X. Юмор и литература (4ч.) 

Саша Черный (3ч.) 



118 

 

«Кавказский пленник». «Игорь-Робинзон». Рассказы о детях. Юмористическое содержание 

рассказов. Деталь как средство создания художественного образа. 

Юлий Клим (1ч.) 

«Рыба-кит». Особенности песни. 

XI. Зарубежная л и т е р а т у р а  (8ч.) 

Роберт Льюис Стивенсон (1ч.) 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Знакомство с 

жанром баллады. Основа сюжетов баллад. 

Даниель Дефо (2ч.) 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, непреклонность перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Христиан Андерсен (2ч.) 
«Снежная королева». Прославление внешней и внутренней красоты героев. Реальное и 

фантастическое в сказке Андерсена. Мужественное сердце Герды. Снежная королева и Герда - 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Марк Твен (2ч.) 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 

Джек Лондон (1ч.) 
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства — опора для мальчика в труднейших жизненных 

обстоятельствах. 

XII. Итоги года (2ч.) 

Итоговый урок (1ч.) 

Подведение итогов пройденного за год. Подготовка к итоговой аттестации в форме 

тестирования. 

 

6 класс (102 часов) 

I .  Введение (1ч.) 

Художественное произведение, автор, герой: основные понятия. Отношение автора к 

герою. Изображение характеров героев. Содержание и форма. Способы выражения 

авторской позиции. Знакомство с учебником-хрестоматией. 

II. Фольклор (5ч.) 

Обряды и обрядовый фольклор. Произведения календарно-обрядового цикла: 

колядки, веснянки, масленичные, летние песни, осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового фольклора.Календарно-обрядовые    песни.    Фольклор нашего края. 

Пословицы и поговорки- малые жанры устного   народного   творчества.   Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок.  

Загадки. Афористичность загадок.  

Ответ письменный на поставленный вопрос «В чём красота и мудрость народных 

обрядов?» 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

III. Древнерусская литература (2ч.)  

Выдающийся памятник древнерусской литературы. «Повесть временных лет» - 

первая русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение качеств 

идеального народного героя (патриотизма, богатырской силы) в произведениях ДРЛ. 
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«Сказание о белгородском киселе». Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение качеств идеального народного героя (ума, находчивости). Жанровое разнообразие 

летописи. Летопись (развитие представлений). 

IV.  Русская литература XVIII века (3ч.) 

И.И.Дмитриев (1ч.) 

Знакомство с баснописцем И.И.Дмитриевым. Русская басня. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Развитие представления о морали, аллегории. Особенности языка басни.  

И.А.Крылов (2ч.)  

Творчество «Дедушки Крылова». История басен. 

Мораль в баснях И.А.Крылова «Волк на псарне», «Ларчик», «Листья и корни». 

«Волк на псарне» о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. 

Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. 

Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

Широко распространенные и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с 

традицией русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и басни. 

Пословицы и басни. Изображение социальных отношений и человеческих поступков в 

баснях Крылова. Развернутое сравнение как основной принцип построения басни. 

Национальное своеобразие басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных 

интонаций в баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях. Эзоп «Ворон 

и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен «Петух и зерно». Сюжеты античных басен и их 

обработка в литературе XVII—XVIII веков. Аллегория как форма иносказания и средство 

раскрытия определенных свойств человека при помощи образов животных и предметов. 

Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные проблемы в баснях. 

Поучительный характер басен, формы выражения в них основной идеи (морали). 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

V. Русская литература XIX века (45ч.) 

А.С. Пушкин (15ч.) 

Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы жизни А.С. Пушкина. Южная ссылка. 

«Узник». 
Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

Антитеза. Особенности ритма и роль рифмы. 

Лицейские друзья Пушкина. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы - помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности   стихотворного   послания.   

Стихотворная речь, её особенности.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции стихо-

творения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. Антитеза. Двусложные 

размеры стиха. 

История создания романа «Дубровский». Историко-культурный контекст времени. 

Изображение русского барства. Дубрсвский-старший и Троекуров. Отец и сын. Протест   

Владимира   Дубровского   против беззакония и несправедливости. Защита чести и 

независимости личности. Бунт крестьян. Окрестное дворянство в гостях у Троекурова. 

Деспотизм хозяина, неуважение к человеческой личности.  Трусость, подобострастие, 

жадность Антона Пафнутьича Спицына. Композиция и сюжет.  Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Троекуров и князь Верейский. Судьба Марьи Кириловны и 

Дубровского. Авторское отношение к героям. 

Урок внеклассного чтения. (1ч.) 

А.С.Пушкина «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (по выбору). 

Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный 

приём.  
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«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Юмористическая ситуация в 

повести. Судьба героев.Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 

внеклассного чтения.) 

М.Ю. Лермонтов (4ч.) 

Детство и юность М.Ю. Лермонтова. Ученические годы поэта. «Парус». Жажда 

борьбы и свободы - основной мотив стихотворения«Тучи». Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. Метафора. Стихотворения «На севере диком стоит 

одиноко...», «Утёс», «Листок». Особенности выражения чувства одиночества в лирике 

Лермонтова.«Три пальмы». Тема природы и человека. Аллитерация. Баллада.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

И.С.Тургенев (6ч.) 

Слово о писателе. Рассказ «Бежин луг». Картины народной жизни и авторские 

раздумья о судьбах крестьянских детей. Черты русского национального характера в юных 

героях рассказа. Портрет, описания поступков героев, речевая характеристика и пейзаж как 

средства создания образов мальчиков, изображения их внутреннего мира и способы 

выражения авторского отношения. Особенности детского восприятия окружающего мира. 

Символическое значение пейзажа. Портрет. Пейзаж. Речевая характеристика. 

Ф.И.Тютчев (2ч.) 

«Неохотно и несмело...»,«Листья», «С поляны коршун поднялся...». «Неохотно и 

несмело...» - передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. Картины 

природы и отражение настроения человека в литературном произведении. Статическое и 

динамическое изображение природы. Тема взаимоотношений человека и природы. 

Природные образы как средство выражения внутреннего мира и эмоционального состояния 

человека. Символическое значение нарисованных в стихотворениях картин. «С поляны 

коршун поднялся...» - противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт 

коршуна и земная обречённость человека. 

Лирический герой. Параллелизм. Контраст. Символический образ. 

А.А.Фет (2ч.) 

«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у 

дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её 

утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). Символический смысл картин природы. Средства создания образа времени 

года. Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и 

человеческой жизни. Тема смирения и утверждение веры в преодоление жизненных 

трудностей. Прямое и образное выражение авторской позиции. Образ природы. Пейзаж. 

Символ. Лирический герой. 

Н.А.Некрасов (6ч.) 

Страницы жизни Н.А. Некрасова. «Железная дорога». Значение эпиграфа. Роль пей-

зажа в стихотворении. Образ русской природы. Картины подневольного труда. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Народ - созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Диалог-спор. Горькая ирония 

автора при описании «светлой стороны». Своеобразие композиции стихотворения. Смысл 

названия. Собирательный образ. Лирический герой. Лирический адресат. Контраст.  
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Трёхсложный размеры стиха. 

Н.С. Лесков (7ч.) 

Жизненный опыт Н.С. Лескова - основа его творчества. «Левша». Сказ как форма 

повествования. Изображение Александра I и атамана Платова. Платов у Николая I. Секрет 

тульских мастеров. Изображение особенностей русского национального характера. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками (ирония). Образ атамана Платова (обобщение). Образ 

левши. Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от униженности и бесправия народа. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Приёмы сказочного повествования. 

Рассказчик. Лесков - «писатель будущего». 

Урок внеклассного чтения. (1ч.) 

Н.С. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Право выбора в жизни человека. 

«Прописные» и нравственные законы человечества. 

А.П.Чехов (3ч.) 

А.П.Чехов - автор юмористических рассказов. Чехов — «художник жизни». Рассказы 

«Толстый и тонкий». Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. 

Средства создания юмористических образов (портрет, деталь, описание поведения, 

авторские комментарии, речь героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение страха, 

угодничества, подобострастие. Использование приема антитезы в построении системы 

персонажей. Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». Роль художественной детали. 

Смысл названия. 

Урок внеклассного чтения (1ч.) 

«Пересолил». Юмористическая ситуация в рассказе. Краткость в творчестве 

А.П.Чехова. Речевая характеристика героев.  

VI. Русская поэзия XIX века (2ч.) 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..», «Чудный град порой 

сольётся…». Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри – какая 

мгла…». А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и миро-

ощущения человека в стихотворениях о родной природе. Родная природа и произведениях 

русских поэтов, художников и музыкантов XIX века. Разнообразие и выразительность образов 

родной природы в пейзажной лирике русских поэтов. Настроение, чувства поэтов. Способы создания 

образов. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

VII. Русская литература XX века (9ч.) 

А.И.Куприн (3ч.)  

Слово о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

рассказа. Образ главного героя. Темаслужения людям. Сострадание и взаимопомощь. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

А.С.Грин (4ч.) 

Трудная жизнь писателя. Повесть «Алые паруса». Романтическая мечта и жестокая 

реальная действительность в повести. Образы Ассоль и Грея. Характер и судьба главных 

герое. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы 

моря, солнца, корабля, паруса. Смысл названия повести. Отношение автора к героям. 

А.П.Платонов (2ч.) 

Слово о писателе. Сказка-быль «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное 

содержание произведения. Любовь к жизни. Философская символика образа цветка. 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Особенности 

повествовательной манеры писателя. Обобщающее значение художественного образа. 

Символ. Пейзаж. Язык произведения. Жанр сказки-были. 

VIII. Произведения о Вов (9ч.) 

К.М.Симонов, Д.С.Самойлов (2ч.) 
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К.М. Симонов - военный корреспондент. «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины». Стихотворения и песни российских поэтов о Великой Отечественной войне - 

произведения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и возбуждающие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний.«Сороковые». Тема Вов в поэзии XX 

века. Тема скорби и памяти о павших. Художественное чтение. 

В.П.Астафьев (4ч.) 

Детство и юность В.П. Астафьева. Автобиографический характер рассказа «Конь с 

розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Особенности использования народной речи. Истинная и ложная любовь. Эпизод «Поход за 

ягодами на увал». Автор и рассказчик в произведении. Речевая характеристика героев. Образ 

главного героя рассказа. Становление души ребёнка. Нравственные проблемы рассказа - 

честность, доброта, понятие долга. Юмор. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна). 

В.Г.Распутин (3ч.) 

В.П. Распутин: страницы биографии. Автобиографичесий рассказ «Уроки 

французского». Сюжет рассказа. Образная система. Отражение в рассказе трудностей 

послевоенного времени. Характеристика литературного героя. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Обобщающий смысл рассказа. «Уроки 

доброты» В.П.Распутина. 

IX. Писатели улыбаются (6ч.) 

В.М.Шукшин (2ч.) 

Насыщенная жизнь писателя, режиссёра, актёра. «Странные люди» - шукшинские 

герои. В.М.Шукшин и кинематограф. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость 

миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. Смысл названия 

рассказа. Характер героев. Смех писателя. Смешное и грустное в произведении.  

Ф.А.Искандер (4ч.) 

Творчество Ф.Искандера. «Тринадцатый подвиг Геракла». Сюжет рассказа. 

Характеристика героя произведения. Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Кому предназначен – взрослым, детям? 

X. Русская поэзии XX века (4ч.) 

Русская природа в стихотворениях поэтов XX века (2ч.) 

А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». С.А. Есенин «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша». А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». Н.М. 

Рубцов «Звезда полей». Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в 

стихотворениях поэтов XX 

века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Стихотворения русских поэтов XX века о природе и родине. 

Элементы интонации в поэзии XX века. Выразительное чтение.  

Габдулла Тукай, Кайсын Кулиев(2ч.)  

Поэты разных народов России. Поэзия Габдуллы Тукая «Родная деревня», «Книга» 

и Кайсын Кулиева «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой 

народ». Обострение чувств к Родине в сложных, трудных ситуациях. Помощь Родины в 

преодолении беды. Гордость за народ в стихотворениях поэтов. Верность обычаям, своей 

семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», 

«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». Любовь к родному языку.  

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 

должник своего народа. 
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Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

XI. Зарубежная литература (15ч.) 

Мифы Древней Греции (1ч.) 

Античная мифология. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид»(мифы о 

подвигах Геракла). Определение мифа и мифологии. Боги, люди и герои в Древней Греции. 

Мифы и история. Отличие мифа от сказки. Язычество. Древнегреческая мифология в 

русской культуре. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в мифах народных 

представлений о героических характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, 

восходящие к сюжетам греческой мифологии. Героический характер. 

Геротод (1ч.) 

«Легенда об Арионе». Легенда. Отличие мифа от легенды. Реальность и фантастика 

в легенде. 

Гомер (3ч.) 

Слово о поэте. «Илиада» (эпизод «Изготовление оружия»).«Одиссея» (эпизод 

«Одиссей у Циклопов. Полифем»). Мифологическая основа античной литературы. Герои 

греческой мифологии. Образы Гектора и Ахилла, героев Троянской войны: сцены войны и 

мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж 

и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. Воссоздание картины боя как средство раскрытия героического 

характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его приключения. Средства 

создания образа. Обобщенное значение образа и индивидуальные свойства характера 

Одиссея. Образ Циклопа. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический 

смысл слова «одиссея». Главный герой. Начальное представление о «вечном» образе. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра (3ч.) 

Слово о писателе. Роман «Дон Кихот». Злоключения рыцаря в романе. 

Бескорыстие, доброта, сострадание в романе. Роман Сервантеса и рыцарские романы. 

«Вечный» сюжет о подвиге во имя прекрасной дамы. Дон Кихот как «вечный» образ. 

Социальная, философская, нравственная проблематика романа. Проблема выбора 

жизненного идеала. Конфликт иллюзии и реальной действительности. «Вечный» сюжет. 

Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в 

нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 

приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-

романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Антитеза. Проблематика произведения. Пародия. 

И.Ф.Шиллер (1ч.) 

Необычная жизнь И.Ф.Шиллера. Баллада. «Перчатка». Сравнительная работа по 

переводам В.Жуковского и М.Ю.Лермонтова.  Игра чужой жизнью человека. Смысл 

баллады. Рыцарские поступки. Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду 

и защищающий личное достоинство и честь. Работа над выразительным чтением. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Промежуточная аттестация. Тестирование (1ч.) 

Итоговая работа за курс 6 класса в форме тестирования.  

Проспер Мериме (2ч.) 

Жизнь писателя-реалиста. Новелла. «Маттео Фальконе». Название новеллы. 

Смысл новеллы. Качества характера героя. Романтика и дикость в произведении. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
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цивилизованной с её порочными нравами. Трагедия в новелле. Законы жизни. Изображение 

дикой природы.  

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери (3ч.) 

Слово о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». Философская сказка и 

мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия 

мира как величайшая ценность. Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. 

Воссоздание мира детских раздумий о жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно 

устроенном, красивом и справедливом мире. Духовное и материальное, красивое и полезное 

в системе жизненных ценностей ребенка. Образы «взрослых» в произведении. Темы дружбы 

и любви. Мысль об ответственности как основе человеческих отношений. Роль метафоры и 

аллегории в повести. Символическое значение образа маленького принца. Притча. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

XII. Итоги года (1ч.) 

Итоговый урок. Читаем летом (1ч.) 

Подведение итогов пройденного за год. Список художественной литературы на лето. 
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7 класс (68 часов) 

I .  Введение (1ч.) 
Выявление уровня литературного развития учеников. Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств 

в художественном произведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

II. Фольклор (7ч.) 

Предания (1ч.) 

Понятие о преданиях. «Пётр и плотник». 

Былины (5ч.) 

Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

критериев русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). 

Урок внеклассного чтения. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Бескорыстное 

служение родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - 

основные черты характера Ильи Муромца. 

Карело-финский эпос. Особенности русских былин. 

Пословицы и поговорки (1ч.) 
Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа родного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Сходство и различия пословиц разных 

стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

III.Древнерусская литература (3ч.) 

Памятник древнерусской литературы «Повесть временных лет». «Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней 

Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности. 

IV. Литература XVIII века (2ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов (1ч.) 
Краткий рассказ об ученом. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм, признание 

труда, деяний на благо родины - важнейшие черты гражданина. 

Гавриил Романович Державин (1ч.) 

Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремлении...», «На птичку...», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Понимание необходимости свободы 

творчества. 

V. Литература XIX века (27ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин (5ч.) 
Краткий рассказ о писателе. История в произведениях А.С.Пушкина. «Полтава» 

(«Полтавский бой»), прошлое и будущее в поэме «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение 

к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и Волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений. 

«Повести Белкина». Рассказы из цикла А.С.Пушкина. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (2ч.) 
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Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Фольклоризм литературы (начальные представления).Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров.  

Язык и стих. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Николай Васильевич Гоголь (4ч.) 
Краткий рассказ о писателе. Эпоха в повести «Тарас Бульба». Прославление боевого то-

варищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Поэтический пафос повести. Народный характер в повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести.Литературный герой (развитие 

понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев (3ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Сопоставление картины природы с главным героем 

в рассказе. Социально-психологическая характеристика героя. Влияние крепостничества на жизнь 

людей, одарённых физическими и моральными способностями от природы. Историческое 

значение в развитии России «Записок охотника».  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины», «Княгиня Трубецкая». Историческая 

основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в 

Сибирь. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за 

судьбу народа. Некрасовская муза. 

Алексей Константинович Толстой (2ч.) 

«Василий Шибанов». Сравнительная характеристика произведений А.К.Толстого 

«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (3ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести...»  

Урок внеклассного чтения 

«Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении 

социальных пороков. 

Гротеск. 

Лев Николаевич Толстой (2ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна», «Маман» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Антон Павлович Чехов (3ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. «Злоумышленник». 

Урок внеклассного чтения 

 «Тоска», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П. Чехова. Юмор 

(развитие). 

VI. Русская поэзия XIX века (1ч.) 
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Стихи русских поэтов XIX века о родной природе, о родном крае. 

VII. Литература XX века (21ч.) 

Иван Алексеевич Бунин (2ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Цифры», «Лапти», «В деревне». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И. А. 

Бунина (по выбору учителя и учащихся). 

Максим Горький (3ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Детство» Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. 

Вера в творческие силы народа. 

Понятие об идее произведения. 

«Старуха Изергиль»: «Легенда о Данко». Стремление человека ценою своей жизни 

помощь обществу. Особенности легенд. 

Леонид Николаевич Андреев (1ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. 

Владимир Владимирович Маяковский (2ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, 

сострадание лирического героя стихотворения. 

Лирический герой (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов (3ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. 

Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 

человеку. «В прекрасном и яростном мире».  Трагедия в рассказе. «Ни на кого не похожие» герои 

Платонова. 

Борис Пастернак (1ч.) 

Образ природы в творчестве Б.Л.Пастернака. 

Александр Трифонович Твардовский (2ч.) 
Краткий рассказ о поэте. «Братья», «Спасибо, моя родная...», «Снега потемнеют синие...», 

«Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...» - воспоминания о детстве, подведение итогов 

жизни, размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов - 

участников войны (А. Ахматова «Клятва», «Песнямира»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Роль поэзии и прозы на 

фронте и в тылу. 

Федор Александрович Абрамов (2ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов (2ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков (1ч.) 
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Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1ч.) 
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. Злободневные, 

современные вопросы жизни.  

Публицистика. Воспоминания. Мемуары (начальные представления). 

Михаил Михайлович Зощенко (1ч.) 

«Беда». Смех и горе в рассказе. 

VIII. Русская поэзия XX века (1ч.) 

«Тихая моя родина» (1ч.) 

Стихотворения о родине, о природе, собственном восприятии окружающего мира. С. 

Есенин, А Прокофьев, М. Исаковский, Н. Заболоцкий, А. Яшин, Н. Рубцов, Н. Рыленков о 

человеке и природе. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание 

картин природы. 

IX. Зарубежная литература (5ч.) 

Роберт Бернс (1ч.) 

Особенности творчества Роберта Бернса. 

«Честная бедность». Представление народа о справедливости и честности. 
Промежуточная аттестация. Тестирование.(1ч.) 
Итоговая работа за курс 7 класса в форме тестирования.  

Джордж Гордон Байрон (1ч.) 

«Ты кончил жизни путь, герой!..» Гимн славы герою, павшему за свободу родины. 

Японские хокку 

Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри (1ч.) 

«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Рей Дуглас Брэдбери (1ч.) 
«Каникулы». Фантастическое и реальное в произведении Рея Брэдбери. 

 

8 класс (68 часов) 

I .  Введение (1ч.) 

Литература и история. Структура учебника. Изученные произведения разных жанров. 

II. Фольклор (2ч.)  

Русские народные песни. Исторические и лирические народные песни. Особенности 

жанра народной песни. Анализ текста.  

Особенности содержания и художественной формы преданий.Предания «О Пугачеве», 

«О покорении Сибири Ермаком».  

Частушки, предания.  

III. Древнерусская литература (3ч.) 

Житийная литература как особый жанр. Идейно-художественное своеобразие 

«Повести о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского». Анализ 

текста. Монологическая речь и выразительное чтение. 

Идейно-художественное своеобразие повести «Шемякин суд» как сатирического 

произведения. 

IV. Русская литература XVIII века (3ч.) 

Д.И.Фонвизин (3ч.) 

Слово о писателе. Создание комедии «Недоросль». Сатирическая направленность 

комедии. Герои и события комедии: господа Скотинины и Митрофанушка. Значащие имена. 

Реалистические черты характеров. Идеал гражданина в рассуждениях Стародума и 

Правдина. Тема образования воспитания в комедии. Классицизм в драматическом 

произведении. Основные каноны классицизма.  
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V. Русская литература XIX века (32ч.)  

И.А. Крылов (2ч.) 
Великие баснописцы. И.А.Крылов. Баснописец и его басни. Басни «Лягушки, просящие 

царя», «Обоз». Историческая основа басен. 

К.Ф. Рылеев (3ч.) 

Знакомство с личностью К.Ф.Рылеева. Жанр думы. Дума «Смерть Ермака». Связь с 

русской историей. Отражение истории в памяти народа и в литературе. Обучение сравнительному 

анализу по текстам думы Рылеева и народной песни «О Ермаке». 

А.С. Пушкин (9ч.) 

А.С.Пушкин – историк. «История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». Ис-

торическая основа повести. Жанровое своеобразие. Особенности композиции. Гринев, его роль в 

произведении, формирование его характера и взглядов. Духовное становление героя. Пугачев и народ 

в повести. «Пугачёвщина». Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и к народному восстанию. 

Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. Средства характеристики 

героев повести. Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Роль эпиграфов. Замысел 

автора. Монологическая речь. Развитие письменной речи. 

Изучение лирики А.С.Пушкина. 

«Пиковая дама» А.С.Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов (5ч.) 

Особенности историзма, эволюция подхода к истории в творчестве поэта. История 

создания поэмы «Мцыри». Идейное содержание поэмы. Структурные особенности произведения и 

их взаимосвязь (тема, идея, сюжет и композиция). Образ главного героя и средства его создания. О 

романтизме. Романтический герой. Романтический конфликт. Критическая литература. Развитие 

письменной речи. 

Н.В. Гоголь (5ч.) 

Биография писателя. Драматический род литературы. «Ревизор». История создания 

комедии. Приемы сатирического изображения. Разоблачение пороков. Драматический конфликт. 

Мастерство композиции и речевых характеристик. Хлестаков и хлестаковщина. «Миражная 

интрига». Значение авторских ремарок. Особенности композиционной структуры. Монологическая 

речь. «Ревизор» в театре и в кино. Замысел комедии. Развитие письменной речи. 

Н.В.Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (2ч.) 
Творчество писателя. Жанр сказки в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. «История 

одного города». Сатирическая направленность. Своеобразие историзма. Фольклор. Энциклопедия 

русской жизни. 

Н. С. Лесков (1ч.) 
Своеобразие историзма писателя. Нравственные проблемы в рассказе в «Старый гений». 

Проблемы в рассказе. Актуальность рассказа. 

Л.Н. Толстой (3ч.) 

Своеобразие историзма Л.Н.Толстого. «После бала». История создания. Художественное 

своеобразие. Контраст как основной художественный прием рассказа. Социально-нравственные 

проблемы. Моральная ответственность человека за происходящее. Писательский замысел и идея 

произведения. 

Поэзия родной природы (1ч.) 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н.Майкова. Значение образов природы в творчестве поэтов. Идеи, настроения, 

чувства поэтов. Выразительное чтение. Анализ поэтического текста.  

А.П. Чехов (1ч.) 
Личность писателя. История создания рассказа. «О любви» - рассказ об упущенном 

счастье. 

VI. Русская литература XX века (18ч.) 

И.А. Бунин (1ч.) 
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Личность И.А.Бунина и его творческая индивидуальность. Проблему счастья в рассказе 

«Кавказ». Сильное и горячее чувство в рассказе. Время в произведении.  Роль пейзажа в рассказе. 

Историзм И.А.Бунина. 

А.И. Куприн (1ч.) 
Жизнь и творчество писателя. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени».  

Поступок героев. Сравнительная характеристика героев (Николая и Веры Алмазовых). 

Композиция рассказа. Авторская позиция. 

А.А. Блок (2ч.) 
Жизнь поэта. Историческая тема в творчестве Блока. Куликовская битва и её отражение 

в литературе. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». Россия Блока. Женское начало в 

творчестве А.А.Блока. Поэт – гражданин. 

С.А. Есенин (2ч.) 
Личность и творчество Сергея Есенина. Поэма «Пугачев». История создания поэмы. 

Характеристика героев. Художественные особенности поэмы. Повторы в тексте.  Элементы 

сопоставительного анализа произведений о Пугачёве (А.С.Пушкин «Капитанская дочка» и 

С.Есенин «Пугачёв»). 

М.А. Осоргин (1ч.) 

Знакомство с биографией и творчеством писателя. «Пенсне». Сочетание реальности и 

фантастики. Художественные приёмы в рассказе. Рассуждения автора в рассказе. 

Индивидуальность в произведении. 

И.С. Шмелёв (1ч.) 

Личная и творческая биография писателя. Рассказ «Как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству. Проявление характера автора в произведении. 

Журнал «Сатирикон» (1ч.) 

Сатира и юмор. Журнал «Сатирикон» и его авторы. Сатирическое изображение 

исторических событий в рассказах Тэффи, О.Дымова, А.Аверченко. 

Тэффи (1ч.) 

Знакомство с писателем. Юмор и сатира в художественном произведении «Жизнь и 

воротник». 

М. Зощенко (1ч.) 

Знакомство с писателем. Юмор и сатира в художественном произведении«История 

болезни». 

А.Т. Твардовский (3ч.) 

Слово о поэте. Роль поэмы «Василий Теркин» в годы Великой Отечественной войны. 

Герой и автор поэмы. Качества героя в поэме. Особенности жанра и сюжета. Народность в 

литературе.  Героика и юмор. Развитие письменной речи. 

А.П. Платонов (2ч.) 

О личности А.П.Платонова. «Возвращение». Нравственная проблематика рассказа. 

Художественные приёмы. 

Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов. (1ч.) 

Значение поэзии в годы Великой Отечественной войны. Высокие патриотические чувства 

и глубоко личные переживания. Пафос поэзии военных лет. История создания песни «Катюша». 

В.Лебедь-Кумач «Священная война». К.Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» 

С.Орлов «Его зарыли в шар земной…» Д.Самойлов «Сороковые». А.Твардовский «Я убит подо 

Ржевом». 

В.П. Астафьев (1ч.)  

Жизнь и творчество В.П.Астафьева. «Фотография, на которой меня нет». Проблемы 

рассказа. Память в рассказе. 

VIII. Поэзия XX века о родной природе (1ч.) 

Лирика русских поэтов о родине, родной природе. Поэтический язык.  Анализ 

поэтического текста. Лирические пейзажные зарисовки и философские размышления о судьбах 

Родины, с высокими гражданскими мотивами. И.Ф.Анненский «Снег», Д.Мережковский 
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«Родное» и «Не надо звуков», Н.Заболоцкий «Вечер на Оке» и «Уступи мне, скворец, уголок», 

Н.Рубцов «Встреча» и «Привет, Россия…» Ностальгические чувства в творчестве поэтов Русского 

зарубежья об оставленной Родине. 

IX. Зарубежная литература (8ч.)  

У. Шекспир (2ч.) 

Литература и искусство эпохи Возрождения.  Жизнь и творчество Уильяма Шекспира. 

«Ромео и Джульетта». Основные проблемы трагедии. Анализ поэтического текста.  

Жан-Батист Мольер (Поклен) (3ч.) 

Пьеса Ж.-Б.Мольера «Мещанин во дворянстве». XVII век – эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Сатира на дворянство и невежественных буржуа. История создания комедии. 

Особенности классицизма в комедии. Интрига в пьесе. Смысл и образы в комедии. 

Промежуточная аттестация. Сочинение (1ч.) 

Итоговая работа за курс 8 класса в форме сочинения. 

В. Скотт (2ч.) 

Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Исторический 

роман«Айвенго». Концепция истории и человека в романе. Образы героев романа. Тайны в 

романе. 

 

9 класс (102 часа)  

I .  Введение  (1ч.) 

Вводный урок. Литература как искусство слова (1ч.) 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы в процессе 

формирования читательского мастерства.  

Теория: Литература как искусство слова. 

II. Древнерусская литература (6ч.) 

«Слово о полку Игореве» (6ч.) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. Летописи как исторические повествования. «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История создания «Слова…». 

Проблема автора. Сюжет и образная система памятника ДРЛ. Композиция. Художественные 

особенности произведения. Связь «Слова…» с устным народным творчеством. Значение 

«Слова…» для русской литературы последующих веков. 

III. Русская литература XVIII века (10ч.) 

Классицизм в русском и зарубежном искусстве. (1ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Основные каноны классицизма. 

Гражданский пафос русского и мирового классицизма. Классицизм в русском искусстве. 

Михаил Васильевич Ломоносов (3ч.) 

М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. Оды 

«Вечернее размышление о Божием величии при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ее Величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в 

лирике. Прославление Родины, мира, науки и Просвещения в произведениях 

М.В.Ломоносова. 

Теория: Жанр оды. 

Гавриил Романович Державин (2ч.) 

Обличение несправедливости в стихотворениях «Властителям и судиям». Тема 

поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина. Стихотворение «Памятник».  

Николай Михайлович  Карамзин (4ч.) 
Сентиментализм как литературное направление. Жизнь и творчество писателя. Повесть 

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Главные герои повести. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести. Нравственность и безнравственность. Внимание писателя 

к внутреннему миру героини. Язык повести. 
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Теория: Понятие о сентиментализме. 

IV. Русская литература XIX века (48ч.)  

Поэзия XIX века. Романтизм (1ч.) 

Поэзия XIX века. Богатство содержания и мастерство формы. Проза и драматургия в 

эпоху «золотого века» поэзии. Понятие о романтизме. История зарождения романтизма за 

рубежом и в России. 

Василий Андреевич Жуковский (3ч.) 

Краткий очерк жизни и творчества В.А.Жуковского. История создания баллады 

«Светлана». Народные обычаи. Герои и сюжет баллады. Особенности баллады. 

Сравнительный анализ баллады В.А.Жуковского «Людмила». 

Александр Сергеевич Грибоедов (8ч.) 

Личность и судьба драматурга. История создания комедии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума». Обзор содержания комедии. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Своеобразие конфликта.  Смысл названия. 

Фамусовская Москва в комедии. Меткий афористический язык. Особенности композиции 

комедии. И.А.Гончаров. «Мильон терзаний». Критика. Сценическая жизнь комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин (12ч.) 

Реализм. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. годы ссылки.  Стихотворения 

А.С.Пушкина разных лет. Тема дружбы в лирике А.С.Пушкина. Свободолюбивая лирика. 

Тема поэта и поэзии, образы природы в творчестве А.С.Пушкина.  

«Евгений Онегин» - роман в стихах. История создания романа в стихах. Образы 

главных героев. Татьяна Ларина – нравственный идеал. Сравнительные характеристики 

Онегина и Ленского, Татьяны и Ольги. Сон Татьяны. Образ дворянского общества в романе. 

Онегинская строфа. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа 

А.С.Пушкина. 

Теория: Реализм. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (9ч.) 

Жизнь и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Трагичность судьбы поэта. Мотивы 

вольности и одиночества в лирике поэта. Образ поэта-пророка, поиск своего места в поэзии 

(«Нет, я не Байрон, я другой…» и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий» и др.). Тема 

России и её своеобразие в стихотворении «Родина».   

«Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе. 

Обзор содержания романа. Композиция романа. Незаурядная личность, загадки образа 

главного героя Печорина. «Дневник» как средство самораскрытия характера. Век 

Лермонтова в романе. Проблемы молодого поколения в современном обществе. Повесть 

«Фаталист» и её философско-композиционное значение. Понятие о романтизме. Споры о 

романтизме и реализме романа.  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Теория: Романтизм.  

Николай Васильевич Гоголь (9ч.) 

Страницы жизни и творчества Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвые души». Смысл названия 

поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 

эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Сатирический взгляд на события и 

героев. Роль лирических отступлений. 

Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Развитие понятий об образе – символе, литературном типе, о сатире.  
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Фёдор Михайлович Достоевский (3ч.) 

Слово о писателе. Роман Ф.М.Достоевского «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Антон Павлович Чехов (3ч.) 

Творческий путь А.П.Чехова. Художественное мастерство автора. «Маленькая 

трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл произведений, 

рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. Композиция и общая идея 

цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре». Юмор и сатира в их соотношении. 

Тема одиночества человека в чеховских рассказах «Смерть чиновника», «Тоска». 

Сюжет и герои.  

V. Русская литература XX века (27ч.)  

Многообразие жанров и направлений в литературе XX века (1ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Рождение новых жанров и стилей. Советская литература и литература русского зарубежья. 

Ведущие прозаики России XX века. Художественное отражение и осмысление событий 

революции, гражданской войны, истории нашей Родины. 

Иван Алексеевич Бунин (3ч.) 

Поэт и прозаик И.А.Бунин. Тесная связь его творчества с традициями IX века. 

Первый лауреат Нобелевской премии в русской литературе. История рассказа «Тёмные 

аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича в рассказе. 

Русская поэзия Серебряного века (1ч.) 

Художественное своеобразие поэзии Серебряного века. Многообразие и 

направлений, жанров, видов лирической поэзии. Общий обзор и изучение одной из 

монографических тем по выбору.  

Александр Александрович Блок (2ч.) 

Слово о поэте. Лирика А.А.Блока. Высокие идеалы и предчувствие перемен.  

Трагедия поэта в «страшном мире». Любовь к России, вера в её будущее. Художественное 

своеобразие поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин (2ч.) 

Слово о С.Есенине и его судьба. Тема Родины, любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа стиха Есенина. Сквозные образы в лирике поэта. 

Владимир Владимирович Маяковский (2ч.) 

Слово о В.В.Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и 

стихи о любви. Особенности стиха Маяковского. Тонический стих поэта.  

Михаил Афанасьевич Булгаков (4ч.) 

Краткое описание творческого пути писателя. Повесть «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на современное общество. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 

«шариковщины», «швондерщины». Приём гротеска в повести.  

Марина Ивановна Цветаева (1ч.) 

Судьба М.И.Цветаевой. Тема любви, поэта и поэзии в творчестве поэтессы. 

Особенности поэтики М.Цветаевой. 

Анна Андреевна Ахматова (1ч.) 

Судьба А.Ахматовой. Тема любви, поэта и поэзии в творчестве поэтессы. 

Особенности поэтики А.Ахматовой. 

Борис Леонидович Пастернак (1ч.)  

Слово о Б.Пастернаке. Темы творчества поэта. Человек и природа в творчестве 

поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий (1ч.) 
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Слово о  Н.Заболоцком. Темы творчества поэта. Человек и природа в творчестве 

поэта.  

Михаил Александрович Шолохов (3ч.) 

Слово о М.Шолохове. Гуманизм рассказа «Судьба человека». Судьба человека в 

годы Великой Отечественной войны. Война и судьба детей. Психологическая точность и 

доброжелательность повествования. Андрей Соколов – образ простого и стойкого русского 

Человека, который прошел и войну, и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Проблемы 

разрушенных семей в годы войны. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. 

Композиция рассказа. Сказовая манера повествования. 

Александр Трифонович Твардовский (1ч.) 

Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. Стихотворения о Родине, о природе. 

Реальность и фантастика в стихах поэта. Нравственная позиция солдата. Незаметный и 

высокий героизм воина. Интонации и стиль стихотворений. 

Александр Исаевич Солженицын (3ч.) 

Жизнь и творчество А.И.Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор». Первоначальное 

название рассказа. Тема праведничества в рассказе. Образ России. Главная героиня. Трагизм 

жизни и судьбы Матрёны. Жизненная основа притчи.  

Песни и романсы на стихи русских поэтов (1ч.) 

Песни и романсы на стихи русских поэтов. Возникновение русского романса. 

Отличие романса от песни. Разновидности русского романса.  

VI. Зарубежная литература (10ч.) 

Гай Валерий Каттул. Квинт Гораций Флакк (1ч.) 

Поэзия Г.В.Каттул и К.Г.Флакк.  

Данте Алигьери (3ч.) 

Поэт переходной эпохи от Средневековья к Возрождению. Композиция 

«Божественной комедии» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Жестокость жизни и низость пороков. Вера в человека, в теплоту его сердца, в 

способность к состраданию. 

Уильям Шекспир (3ч.) 

Эпоха Возрождения. 

Основной конфликт трагедии «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 

сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Герои трагедии. 

Трактовка образов Гамлета критикой. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. Мастерство Шекспира-драматурга. 

Иоганн Вольфганг Гёте (3ч.) 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

Трагедия «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед 

домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» 

— философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра 

и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости 

и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее 

трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической 
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рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот 

достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра 

трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст 

как вечный образ мировой литературы. 

Противостояние добра и зла. Пафос трагедии. Поиски справедливости и смысла 

жизни.  

Гёте и русская литература. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1. Введение. 1 

2. Фольклор. 11 

3. Древнерусская литература. 2 

4. Литература XVIII века. 3 

5. Литература XIX века. 42 

6. Русская поэзия XIX века. 3 

7. Литература XX века. 23 

8. Поэзия Вов. 1 

9. Поэзия XX века о родной природе. 2 

10. Юмор и литература. 4 

11. Зарубежная литература. 8 

12. Итоги года. 2 

 Всего: 102 

 

6 класс 

№  

П/П 

Разделы Кол-во 

часов 

1. Введение. 1 

2. Фольклор. 5 

3. Древнерусская литература. 2 

4. Русская литература XVIII века. 3 

5. Русская литература XIX века. 45 

6. Русская поэзия XIX века. 2 

7. Русская литература XX века. 9 

8. Произведения о  ВОв. 9 

9. Писатели улыбаются. 6 

10. Русская поэзия XX века. 4 

11. Зарубежная литература. 15 

12. Итоги года. 1 

 Всего: 102 

 

7 класс 

№ П/П Разделы Кол-во 

часов 

1. Введение. 1 

2. Фольклор. 7 

3. Древнерусская литература. 3 
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4. Русская литература XVIII века. 2 

5. Русская литература XIX века. 27 

6. Русская поэзия XIX века. 1 

7. Русская литература XX века. 21 

8. Русская поэзия XX века. 1 

9. Зарубежная литература. 5 

 Всего: 68 

 

8 класс 

№ П/П Разделы Кол-во 

часов 

1. Введение. 1 

2. Фольклор. 2 

3. Древнерусская литература. 3 

4. Русская литература XVIII века. 3 

5. Русская литература XIX века. 31 

6. Русская поэзия XIX века. 1 

7. Русская литература XX века. 18 

8. Русская поэзия XX века. 1 

9. Зарубежная литература. 8 

 Всего: 68 

 

9 класс 

№ П/П Разделы Кол-во 

часов 

1. Введение. 1 

2. Древнерусская литература. 6 

3. Русская литература XVIII века. 10 

4. Русская литература XIX века. 48 

5. Русская литература XX века. 27 

6. Зарубежная литература. 10 

 Всего: 102 

 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  Личностными    результатами  освоения  программы  по  родной  литературе 

являются:  

 Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  

к прошлому и  настоящему  многонационального  народа  России,    чувство  

ответственности  и долга перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  

России,  субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной  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.  
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 Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  

на  базе  ориентировки  в мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  

устойчивых  познавательных интересов.  

 Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  

проблем  на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  

поступкам  (способность  к нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  

уважительное  отношение  к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

традициях  народов  России, готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  

в  поступках,  поведении, расточительном  потребительстве;  сформированность  

представлений  об  основах  светской этики,  культуры  традиционных  религий,  их  роли  в  

развитии  культуры  и  истории  России  и человечества,  в  становлении  гражданского  

общества  и  российской  государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества).  

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие  опыта  участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание  значения  

семьи  в  жизничеловека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  

и  заботливое отношение к членам своей семьи.  

 Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  

современному уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  

социальное,  культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

 Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  

человеку,  его мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  

Готовность  и способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  

взаимопонимания (идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  

к  конструированию образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа  

допустимых  способов диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).    

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  

жизни  в пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  

социальных  и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  

готовность  участвовать  в жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  

компетентностей  в  сфере организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  

созидательного  отношения  к окружающей  действительности,  ценностей  социального  

творчества,  ценности продуктивной организации  совместной  деятельности,  

самореализации  в  группе  и  организации,  ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  

понимать художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции; 
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сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры  

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

в  общении  с художественными  произведениями,  сформированность  активного  

отношения  к  традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

 Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;   

 Обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;   

 Самоопределение  и  самопознание,  ориентация  в  системе  личностных  

смыслов  на основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их 

героев. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для  себя  новые  задачи  в  учёбе,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  

познавательной деятельности;  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирая  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

 Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  

осуществлять контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;   

 Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  

аналогии,классифицировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение и делать выводы;   

 Навыки смыслового чтения;   

 Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  

деятельность  с учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

 Умение использовать речевые средства в  соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;   

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий  

Предметные результаты 

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются:  

 Воспитание  творческой  личности  путём  приобщения  к  литературе  как  

искусству слова;  

 Совершенствование  умения  читать  правильно  и  осознанно,  вслух  и  про  

себя; пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);  

 Совершенствование читательского опыта;  

 Совершенствование  мотивации  к  систематическому,  системному,  

инициативному,  в том числе досуговому, чтению;  

 Совершенствование  умения  пользоваться  библиотечными  фондами  

(нахождение нужной книги  по  теме  урока;  для  досугового  чтения;  для  выполнения  

творческих  работ  и т.д.);  

 Развитие интереса к творчеству;  
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 Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты;  

 Развитие  навыка  характеристики  и  анализа  текстов  различных  стилей  и  

жанров  в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов;  

 Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

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

творческие работы различных типов и жанров;  

 Формирование  умения  нахождения  родовых  и  жанровых  особенностей  

различных видов текстов;  

 Формирование  умения  по  применению  литературоведческих  понятий  для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

 

Важнейшими умениями являются следующие:   

Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;   

Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;   

Осмысление  и  анализ  изучаемого  в  школе  или  прочитанного  самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);   

Умение  определять  принадлежность  произведения  к  одному  из  литературных  

родов (эпос,  лирика,  драма),  к  одному  из  жанров  или  жанровых  образований  

(эпические  и драматические  тексты);  —  умение  обосновывать  свое  суждение,  давать  

характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении;  

Умение  выявлять  роль  героя,  портрета,  описания,  детали,  авторской  оценки  в 

раскрытии содержания прочитанного произведения;  

Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;   

Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника;   

Умение  владеть  монологической  и  диалогической  речью,  подготовка  

сообщений, докладов, рефератов;   

Умение  письменно  отвечать  на  вопросы,  писать  сочинения  на  литературную  и 

свободную темы;   

Умение  выявлять  авторское  отношение  к  героям,  сопоставлять  высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯЛИЕРАТУРА» 

Разделы АВ 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 

 
Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на 

Тематиче

ская 

Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 
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литературы выбор) званых», В Шишков «Угрюм-

река», А.Черкасов «Хмель» и др. 

Из 

литературы 

19 века 

 
Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й половины 

XIXв 

 

Тематиче

ская 

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 XXвв(2-3 

рассказа или повести 

по выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х годов 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 2-й половины 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение – по 

выбору) 

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. 

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 

Тематиче

ская 

В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 
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Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая 

детская книга 

издательства 

«РОСМЭН» и др. (1-

2 произведения по 

выбору) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс-17ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 1 

2 Алтайские народные сказки в обработке 1 

3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о 

кумандинцах. 

1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

 Из древнерусской литературы (1ч.)  

5 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 1 

6 Поэтический образ Родины. 1 

7 Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов.  1 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

9 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 1 

10 Рассказы алтайских писателей о животных:  

B.Свинцов «Мама Вася» 

1 

11 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1 

12 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1 

13 Великая отечественная война в творчестве Алтайских 

поэтов и писателей 

1 

14 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 1 

15 Защита проектов 2 

16 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

 

6 класс -17ч. 

№ Тема Количество 

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 

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 
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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 Количество 

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 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

 

8 класс -17ч. 

№ Тема Количество 

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 
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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 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Авторы: В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова 
Планируемые результаты изучения предмета  

Личностные результаты  

У выпускника основной школы будут достигнуты определённые 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 внесёт 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;  
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• 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; 

убеждённость 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, 

уважение к окружающим;  

• 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;  

• ценностное отношение к учёбе 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, 

целеустремлённость 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;  



145 

 

• 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;  

• 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 (УУД):  
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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 своё 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:  

— 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 своё;  

— 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 партнёрам, внимание к личности другого;  

— уметь адекватно реагировать на нужды других, в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

5) специальные учебные умения (СУУ):  

• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;  



147 

 

• 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 словарём: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов;  

• пользоваться лингвострановедческим справочником;  

• переводить с русского языка на английский;  

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;  

• выполнятьтестывформатах “Multiple choice”, “True/ False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” идр. 

 

Предметные результаты  

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении ИЯ как средством межкультурного 

общения):  

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности  

Говорение  

• 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 своё 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;  
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— 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 прослушанного);  

— 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 аудиои видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимания 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.);  

• 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 её и выражать 

своё мнение по поводу прочитанного.  

Письмо  
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• 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 том числе 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;  

• 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 сложносочинённые и сложноподчинённые 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 АЯ. 
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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 распространённой оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка;  

• умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

• умение сопоставлять, находить сходства и различия в культуре стран изучаемого 

языка и родной культуре;  

• готовность и умение представлять родную культуру на АЯ, опровергать 

стереотипы о своей стране.  

Компенсаторные умения — умения выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями):  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 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, 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание ИЯ как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  
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• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями ИЯ, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

ИЯ (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах;  

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убеждённость 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 ИЯ и 

средствами ИЯ;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе;  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ИЯ;  

• умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей.  

Д. В трудовой сфере:  

• ценностное отношение к учёбе 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 курса 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.  

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. Взаимоотношения в семье. 

Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера. Работа по дому. (94 часа)  

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 
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знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в 

чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы 

и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили. (104 часа)  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

(50 часов)  

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен. (62 часа)  

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (28 часов)  

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность. (44 часа)  

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 часа)  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. Языки, роль английского/русского языка в мире. (106 

часов) 

Тематическое планирование 

5 класс, 102 ч 

№ п\п Раздел, тема Количество 

часов 

1.  Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. 

Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение 

досуга. Покупки в магазине игрушек 

24 

2.  Досуг и увлечения. Семейные путешествия. Морское 

путешествие. Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение различных городов 

Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в 

семье зарубежного друга. Поход в парк/ зоопарк. Посещение 

музеев 

24 

3.  Школьное образование. Школьные предметы. Распорядок дня в 

школе. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности 

школьников. Школьные благотворительные концерты 

18 

4.  Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. 

Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и 

пожилым людям 

8 

5.  Средства массовой информации. Правила безопасности при 

пользовании Интернетом 

2 

6.  Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, США, России, 

городов мира. Известные люди. Любимые праздники. Местные 

праздники 

26 

 
6 класс, 102 ч 

№ п\п Раздел, тема Количество 
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часов 

1.  Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои 

друзья и совместное времяпрепровож дение. Внешность. 

Одежда. Черты характера. Взаимоотношения. Разновидности 

домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа 

по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. 

Выбор сувениров в магазине 

36 

2.  Досуг и увлечения. Занятия в свободное время 12 

3.  Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровье детей. Посещение 

врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 

Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни 

18 

4.  Школьное образование. Мой класс, одноклассники. Занятия в 

школе 

10 

5.  Мир профессий. Профессии, работа, которую выполняют люди 

разных профессий. Выбор будущей профессии 

12 

6.  Человек и окружающий мир. Погода: занятия детей в хорошую и 

плохую погоду. Описание погоды. Любимое время года 

12 

7.  Страны изучаемого языка и родная страна. Известные люди 2 

 

7 класс, 102 ч 

№ п\п Раздел, тема Количество 

часов 

1.  Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Черты 

характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по 

дому: помощь родителям 

18 

2.  Досуг и увлечения. Занятия в свободное время. Хобби. Летние 

каникулы. Посещение музея  

20 

3.  Школьное образование. Школьные предметы. Любимый 

предмет. Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная 

школа. Международные школьные проекты и международный 

обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности 

16 

4.  Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: 

экологические проблемы в стране/ городе. Национальные парки 

и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с 

благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. 

Помощь школьников пожилым людям и инвалидам 

22 

5.  Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы 

гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. 

Знаменитые люди и их достижения 

26 

 

8 класс, 102 ч 

№ п\п Раздел, тема Количество 

часов 

1.  Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Модные 

тенденции. Предметы одежды/ детали одежды. Покупка одежды. 

Школьная форма 

16 

2.  Досуг и увлечения. Путешествия в каникулы. Планирование 

путешествия. Способы путешествия по Британии 

16 
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3.  Здоровый образ жизни. Спорт. Забота о здоровье. Здоровые 

привычки/ здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и 

во внеурочное время. История некоторых видов спорта. 

Олимпийские игры. Паралимпийские игры 

32 

4.  Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое 

положение, население. Достопримечательности. Праздники. 

Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/ новогодние традиции. Королевские традиции. 

Представления о Британии и британцах людей из различных 

стран. Особенности повседневной жизни в разных странах, 

правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране 

38 

 

9 класс, 102 ч 

№ п\п Раздел, тема Количество 

часов 

1.  Досуг и увлечения. Знаменитые писатели и их произведения. 

Литературная карта страны. Литературные жанры. 

Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, 

произведения. Выбор книги в качестве подарка. Музыкальные 

стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта 

страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. 

Променад-концерты 

32 

2.  Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. 

Моя школа. Мой класс 

18 

3.  Мир профессий. Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. 

Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом. Необычные профессии 

16 

4.  Человек и окружающий мир. Благотворительные организации и 

мероприятия 

2 

5.  Средства массовой информации. Радио, телевидение: каналы, 

фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека 

20 

6.  Страны изучаемого языка и родная страна. Место страны в мире, 

достижения мирового уровня. Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, 

роль английского/ русского языка в мире. Изучение 

иностранных языков 

14 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Авторы: И. Л. Бим, Л. В. Садомова 

Личностные результаты  
Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
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основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 
Предметные результатыобеспечивают: 

1) приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

2) осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

3) формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

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

4) 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 "Иностранный язык" 

отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 
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2. Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

2.1. Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры, соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

учащихся основной школы  и включает следующее: 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 

Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому.  

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время ( чтение, кино, театр, музей, музыка). Молодёжная мода, покупки. 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. 

Школьное образование. Типы школ в Германии, Австрии и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  Международные школьные 

проекты и международный обмен. 

Мир профессий. Образование после школы. Выбор профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Человек и окружающий мир. Погода. Климат. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Условия проживания в городской /сельской местности. 

Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, радио, телевидение и 

Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна.Страны. Географическое положение, 

население. Город. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Страницы истории. 

Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

Культура. Достопримечательности разных городов и стран. Предметы искусства. 

Краткие биографии некоторых поэтов, писателей и художников. Художественные 

произведения немецких писателей и поэтов. 

Языки, роль немецкого /русского языка в мире. Изучение иностранных языков за 

рубежом и в нашей стране. Важность знания иностранных языков в современном мире. 

Какие иностранные языки больше всего востребованы.       

2.2. Виды речевой деятельности. 

Коммуникативные умения 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности: 
Говорение  
- 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.;  
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– 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 

- 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 
- 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.);  

- 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, 
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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 немецкого 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).  

2.3. 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;  

• 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  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 
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реплики-клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительныхссуффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательныхссуффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache) 

4) глагол + существительное (derSpringbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (dasGrün, derKranke) 

2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer, derGlobus) 

• 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);  

 Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

еденицам, усвоенным ранее, добавляется        около 300 новых лексических единиц, в том 

числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие  культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

- суффиксамисуществительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 

- суффиксамиприлагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксамисуществительныхиглаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen) 

- распознавать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;  

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости.    

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание  функциональных и формальных особенностейизученных грамматических 

явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

Основные морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    

нераспространенных и распространенных предложений. 

Безличные предложения (Esistkalt. EsistWinter). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение 
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в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”. 

 Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя 

Infinitivczu. 

 Побудительные предложения типа Gehenwir! Wollenwirgehen! 

Все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением “man”. 

Предложениясинфинитивнойгруппой um … zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 

zu lesen). 

Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das 

Dodfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами 

dass, ob и др.(Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчиненныепредложенияпричиныссоюзамиweil, da.(Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзомwenn.(Wenn du Lust hast, komm 

zu mir zu Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, 

nachdem. (Ichfreuemichimmer, wenndumichbesuchst. AlsdieElternvonderArbeitnachHausekamen, 

erzählteichihnen übermeinenSchultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir 

fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne berufe 

interessieren, suchen nach Information im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (der Lehrer 

zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных 

глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  

вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов 

в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sichwaschen). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 

требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих 

Dativ; предлогов, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 

классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и FuturumPassiv) 

рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  

Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов 

простого предложения (систематизация). 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu. 

     Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., 

statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. 

     Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

     Узнавание по формальным признакам  Plusquamperfekt и употребление  его в речи 

при согласовании времен. 



162 

 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

2.4. Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

2.5. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами на иностранном языке; 

- научно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы 

исследования, составление плана работы. Знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование). Анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

- самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего 

труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и 

культуры стран изучаемого языка. 

2.6. Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычными словарями4 

 - участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

2.7. Cоциокультурные  знания и умения  

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

- о значении немецкого языка в современном мире; 

- о наиболее употребительной тематической фонофой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

- о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; 

- о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения 

в рамках изучаемых предметов речи. 
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Предусматривается также овладение умениями: 

- адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

- представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

- оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

Наименование раздела или  темы Количество часов 

Hаllo, 5 Klasse! С чем мы пришли из 4 класса. Маленький курс повторения 

(10 часов) 

Старый немецкий город. Что в нём? 

(9 часов) 

В городе... Кто здесь живёт?      (10 часов) 

Улицы города. Какие они? (10 часов) 

Где и как здесь живут люди? 
(10 часов) 

У Габи дома. Что мы здесь видим?(10 часов) 

Как выглядит город Габи в разные времена года? 

(10 часов) 

Большая уборка в городе. Отличная идея! Но... 

(11 часов) 

Гости снова приходят в город. Как ты думаешь, какие? (10 часов) 

Наши немецкие подруги и друзья готовят прощаль-ный праздник 

(15 часов) 

 

6 класс 

Наименование раздела или  темы Количество часов 

Маленький курс повторения. Здравствуй, школа! (6 часов) 

Начало учебного года. Везде ли оно одинаковое? 

(16 часов) 

На улице – листопад(15 часов) 

Немецкие школы. Какие они? 

(14 часов) 

Что только не делают в школе! 

(13 часов) 

Свободное время… Чего здесь только нет!(13 часов) 

Поездки классом по Германии. Разве это не здорово? 

(14 часов) 

В конце учебного года – веселый маскарад (14 часов) 
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7 класс 

Наименование раздела или  темы Количество часов 

После каникул 

(7 часов) 

Что мы называем Родиной?(19 часов) 

Лицо города – визитная карточка страны (16 часов) 

Жизнь  в современ-ном большом городе? Какие есть проблемы? 

(16 часов) 

В деревне также много интересного. 

Давайте вместе заботиться о нашей планете Земля! 

В здоровом теле – здоровый дух. 

8 класс 

Наименование раздела или  темы Количество часов 

Прекрасно было летом! (23 часа) 

А сейчас – снова школа! (25 часов) 

Мы готовимся к поездке по Германии(24 часа) 

Путешествие по Федеративной Рес-публике Германии  (33 часа) 

 

9 класс 

Наименование раздела или  темы Количество часов 

Каникулы, пока! Курс повторения 

(8 часов) 

Каникулы и книги. Они связаны друг с другом (23 часа) 

Сегодняшняя молодёжь. Какие проблемы она имеет? (22 часа) 

Будущее начина-ется уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профес-сии? (22 часа) 

Средства массо-вой информации. Действительно ли это четвертая власть? (29 часов) 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

(Второй иностранный язык) 

Авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты:  

— формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи;  

— формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

— приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

— совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;  

— существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;  
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— достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 

общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в 

устной и письменной форме;  

— самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;  

— осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка;  

— более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран; — осознание себя гражданином своей страны и мира;  

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты:  

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества;  

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

и 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;  

— формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Предметные результаты:  

в коммуникативной сфере:  

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию 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 своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; — участие в полилоге, 

свободной беседе, обсуждении;  

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

 — сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

— описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; аудировании:  

— восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;  

— восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать её;  
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— восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/ 

сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные;  

чтении:  

— чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

— чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение;  

— чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменной речи: 

— заполнение анкет и формуляров;  

— написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;  

— составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности; языковая компетенция (владение языковыми 

средствами и действиями с ними):  

— применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;  

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; — 

соблюдение правильного ударения;  

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

— знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

— понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка;  

— знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

— знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков;  

социокультурная компетенция: 
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых 

в немецкоязычных странах; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);  

— знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;  

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире;  
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— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных 

стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран;  

компенсаторная компетенция:  

— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;  

в познавательной сфере:  

— умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания);  

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

— владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков;  

в ценностно-мотивационной сфере:  

— представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения 

мыслей, чувств, эмоций;  

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах;  

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах;  

в трудовой сфере:  

— умение планировать свой учебный труд;  

в эстетической сфере:  

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком 

языке и средствами немецкого языка;  

в физической сфере:  

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Содержание курса  

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека.  
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2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 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. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

 

Тематическое планирование 

5 класс, 105 ч (89 — базовые, 16 — резервные, предназначенные для повторения и 

тренировки, а также для выполнения проектов) 

№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Kleiner Wiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse! Womit kommen 

wir aus der vierten Klasse? 

Первый школьный день в новом учебном году. Воспоминания 

о лете. Обмен впечатлениями об ушедшем лете и летних 

каникулах. Грамматический материал 1. Возвратные 

местоимения. 2. Систематизация грамматических знаний о 

спряжении глаголов в Prдsens, об образовании Perfekt. 

Повторение: Образование степеней сравнения 

прилагательных 

8 

2.  Kapitel I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? 9 

3.  Kapitel II. In der Stadt ... Wer wohnt hier? 9 

4.  Kapitel III. Die Stra Яen der Stadt. Wie sind sie? 9 

5.  Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? 9 

6.  Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? 9 

7.  Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten 

aus? 

9 

8.  Kapitel VII. Gro Яes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! 

Aber ... 

9 

9.  Kapitel VIII. Wieder kommen G дste in die Stadt. Was meint ihr, 

welche? 

9 

10.  Kapitel IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten 

ein Abschiedsfest vor. Und wir?  

9 

 

6 класс, 105 ч (84 — базовые, 21 — резервные, предназначенные для повторения и 

тренировки, а также для выполнения проектов) 

№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule! 3-4  

2.  Kapitel I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er uberall gleich? 12 

3.  Kapitel II. DrauBen ist Blatterfall 12 
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4.  Kapitel III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 12 

5.  Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule 

machen 

12 

6.  Kapitel V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? 12 

7.  Kapitel VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! 12 

8.  Kapitel VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball 8 

 

7 класс, 105 ч (84 — базовые, 21 — резервные, предназначенные для повторения и 

тренировки, а также для выполнения проектов) 

№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Wiederholungskurs. Nach den Sommerferien 5 

2.  Kapitel I. Was nennen wir unsere Heimat? 12 

3.  Kapitel II. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes 12 

4.  Kapitel III. Das Leben in einer modernen Gro Яstadt. Welche 

Probleme gibt es hier? 

12 

5.  Kapitel IV. Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes 12 

6.  Kapitel V. Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. 

Oder? 

12 

7.  Kapitel VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?!  12 

 

8 класс, 105 ч (84 — базовые, 21 — резервные, предназначенные для повторения и 

тренировки, а также для выполнения проектов) 

№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Kapitel I. Schon war es im Sommer!  21 

2.  Kapitel II. Aber jetzt ist schon l дngst wieder Schule!  21 

3.  Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor 21 

4.  Kapitel IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland 21 

 

9 класс, 105 ч (89 — базовые, 16 — резервные, предназначенные для повторения и 

тренировки, а также для выполнения проектов) 

№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Wiederholungskurs. Ferien, ade! 5 

2.  Kapitel I. Ferien und B ьcher. Gehoren sie zusammen? 12 

3.  Kapitel II. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben 

sie?  

21 

4.  Kapitel III. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der 

Berufswahl? 

21 

5.  Kapitel IV. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 21 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(программа О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова) 

Планируемые результаты изучения предмета  

Личностные результаты 

Одним  из  главных  результатов  обучения  иностранному  языку  является  готовность 

выпускников  основной  школы  к  самосовершенствованию  в  данном  предмете,  

стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им 

иностранный язык в плане  дальнейшего  образования,  будущей  профессии  



170 

 

,общегоразвития,  другими  словами, возможности  самореализации.  Кроме  того,  они  

должны  осознавать,  что  иностранный  язык позволяет  совершенствовать  речевую  

культуру  в  целом,  что  необходимо  каждому взрослеющему  и  осваивающему  новые  

социальные  роли  человеку.  Особенно  важным  это представляется  в  современном  

открытом  мире,  где  межкультурная  и  межэтническая коммуникация становится все более 

насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного  языка  можно  

сформировать  целый  ряд  важных  личностных  качеств.  Так, например,  изучение  

иностранного  языка  требует  последовательных  и  регулярных  усилий, постоянной  

тренировки,  что  способствует  развитию  таких  качеств,  как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых  при  

обучении  языку,  требуют  определенной  креативности,  инициативы, проявления 

индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, 

возможности  поговорить  на  тему  о  культуре  других  стран,  культуре  и  различных  

аспектах жизни  своей  страны,  что  в  идеале  должно  способствовать  воспитанию  

толерантности  и готовности  вступить  в  диалог  с  представителями  других  культур.  При  

этом  учащиеся готовятся  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,  быть  патриотами  

своей  Родины  и одновременно  быть  причастными  к  общечеловеческим  проблемам,  

людьми,  способными отстаивать  гуманистические  и  демократические  ценности,  

идентифицировать  себя  как представителя своей культуры, своего этноса ,страны и мира в 

целом.  

В соответствии с Примерными программами по учебным предметам изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов:  

 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание  возможностей  самореализации  средствами  иностранного  языка;  

стремление  к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 

таких качеств, как воля,  целеустремленность,  креативность,  инициативность,  эмпатия,  

трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  

составляющих гражданской идентичности личности;  

 стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность  

содействовать ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран;  толерантное  отношение  

к  проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;  

 готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в  основной школе 

учащиеся  

развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенноформирующиеся  в  процессе  изучения  всех  школьных  предметов.  Среди  

прочих  можно выделить  умение  работать  с  информацией,  осуществлять  ее  поиск,  

анализ,  обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного 

языка учит постояннаяработа с текстом устным и письменным. При работе с письменным 

текстом отрабатываются специальные  навыки  прогнозирования  его  

содержания,выстраивания  логической последовательности,  умение  выделять  главное  и 

опустить  второстепенное  и  т.  п.  Планируя свою  монологическую  и  диалогическую  речь,  

школьники  учатся  планировать  свое  речевое поведение  в  целом  и  применительно  к  

различным  жизненным  ситуациям.  Они  учатсяобщаться, примеряя на себя различные 

социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших  группах.  В  этом  смысле  
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потенциал  предмета  «Иностранный  язык»  особенно велик. И  наконец,  данный  предмет,  

как  и  многие  другие  предметы  школьной  программы, способен  постепенно  научить  

школьника  осуществлять  самонаблюдение,  самоконтроль  и самооценку,  а  также  оценку  

других  участников  коммуникации.  При  этом  важно,  чтобы критическая  оценка  работы  

другого  человека  выражалась  корректно  и  доброжелательно, чтобы  критика  была  

конструктивной  и  строилась  на  принципах  уважения  человеческой личности.  

В  соответствии  с  Примерной  программой  основного  общего  образования  

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов:  

—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

—развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

—развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с  

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

—развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему  ,  

прогнозировать содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам,  выделять  

основную  мысль,  главные факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать    логическую  

последовательность  основных фактов;что  при  обсуждении  различных  тем  школьники  

касаются  вопросов  межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном 

поведении членов социума, о морали и нравственности.  При этом  целью  становится  не  

только  обучение  языку  как  таковому,  но  и развитие  у  школьников  эмпатии,  т.е.  умения  

сочувствовать,  сопереживать,  ставить  себя  на место  другого  человека. Нигде,  как  на  

уроке  иностранного  языка,  школьники  не  имеютвозможности  поговорить  на  тему  о  

культуре  других  стран,  культуре  и  различных  аспектах жизни  своей  страны,  что  в  

идеале  должно  способствовать  воспитанию  толерантности  и готовности  вступить  в  

диалог  с  представителями  других  культур.  При  этом  учащиеся готовятся  отстаивать  

свою  гражданскую  позицию,  быть  патриотами  своей  Родины  и одновременно  быть  

причастными  к  общечеловеческим  проблемам,  людьми,  способными отстаивать  

гуманистические  и  демократические  ценности,  идентифицировать  себя  как представителя 

своей культуры, своего этноса ,страны и мира в целом.  

В соответствии с Примерными программами по учебным предметам изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов:  

 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание  возможностей  самореализации  средствами  иностранного  языка;  

стремление  к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 

таких качеств, как воля,  целеустремленность,  креативность,  инициативность,  эмпатия,  

трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  

составляющих гражданской идентичности личности;  

 стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность  

содействовать ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран;  толерантное  отношение  

к  проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;  

 готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

В  соответствии  с  Примерной  программой  основного  общего  образования  

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов:  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
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 развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  

взаимодействовать  сокружающими, выполняя разные социальные роли;  

 развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с  

информацией;  

 поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

 развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  

прогнозировать  

 содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам,  выделять  основную  

мысль,  главные факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать    логическую  

последовательность  основных фактов; 

 осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,  

самооценки  в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;  

 формирование проектных умений:  

генерировать идеи;  

находить не одно, а несколько вариантов решения;  

выбирать наиболее рациональное решение;  

прогнозировать последствия того или иного решения;  

видеть новуюпроблему;  

готовить  материал  для  проведения  презентации  в  наглядной  форме,  используя  

для  этого специально подготовленный продукт проектирования;  

работать с различными источниками информации;  

планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;  

собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;  

оформлять  результаты  в  виде  материального  продукта  (реклама,  брошюра,  макет,  

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); сделать электронную презентацию.  

Предметные    результатывключают  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  

учебного предмета  специфические  для  данной  предметной  области  умения,  виды  

деятельности  по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. Ожидается, что выпускники 

основной школы должны продемонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка:  

А. В коммуникативной сфере.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении  

 начинать  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  

ситуациях  общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

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

изучаемого языка;  

 делать  краткие  сообщения,    описывать    события,    явления  (в  рамках  

изученных  тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  

аудировании  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи  

(сообщение/рассказ/интервью);  

 воспринимать  на  слух  и  выборочно  понимать  с  опорой  на  языковую  

догадку,  контекст, краткие несложные  аутентичные прагматические  аудио-  и  видеотексты,  

выделяя  значимую/ нужную/ необходимую информацию;  

чтении  

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного 

содержания(определять  тему,  основную  мысль;  выделять  главные  факты,  опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

 читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  стилей  с  полным  и  точным  

пониманием, используя  различные  приемы  смысловой  переработки  текста  (языковую  

догадку,  анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/ интересующей 

информации;  

письме  

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец  с  

употреблением  формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка.  

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать:основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

 основные способы словообразования  (аффиксация,  словосложение,  конверсия);   

 явления  многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

 особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  английского  языка;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

 признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм  глаголов  и  

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов;  

 артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

 основные различия систем английского и русского языков.  

Кроме того, школьники должны применять правила написания слов, изученных в 

основной школе; адекватно  произносить  и  различать  на  слух  звуки  английского  языка,  

соблюдать  правила ударения в словах и фразах; соблюдать ритмико-интонационные 

особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить 

предложение на смысловые группы.  

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:  

 знание  национально-культурных  особенностей  речевого  и  неречевого  

поведения  в  своей стране  и  странах  изучаемого  языка,  применение  этих  знаний  в  

различных  ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 умение распознавать и  употреблять в  устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространенную  оценочную  

лексику),  принятые  в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения;  

 знание употребительной фоновой лексики реалий страны/ стран изучаемого 

языка, некоторых распространенныхобразцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи);  
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 знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-

популярной литературы;  

 наличие  представления  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  

стран  изучаемого языка  (всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  

людях  и  их  вкладе  в мировую культуру);  

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения:  

 пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  (интернациональные  

слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  

 прогнозировать  основное  содержание  текста  по  заголовку  или  

выборочному  чтению отдельных абзацев текста;  

 использовать  текстовые  опоры  различного  рода  (подзаголовки,  таблицы,  

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);  

 игнорировать  незнакомую  лексику,  реалии,  грамматические  явления,  не  

влияющие  на понимание основного содержания текста;  

 задавать  вопрос,  переспрашивать  с  целью  уточнения  отдельных  

неизвестных  языковых явлений в тексте;  

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику.  

Б. В познавательной сфере(учебно-познавательная  компетенция)  происходит  

дальнейшее совершенствование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  (УУД)  и  

специальных учебных умений(СУУ).  

Универсальные учебные действия (общеучебные умения) 

Регулятивные:  

 определять  цель  учебной  деятельности  возможно  с  помощью  учителя  и  

самостоятельно искать  средства  ее  осуществления;   

 обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;  

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя;  

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;  

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.  

Познавательные:  

 самостоятельно  находить  и  отбирать  для  решения  учебной  задачи  

необходимые  словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;  

 выполнять универсальные логические действия:  

анализ (выделение признаков),  

синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов,  

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

 выстраивать логическую цепь рассуждений,  

 относить объекты к известным понятиям;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  
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обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,  

составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);  

Коммуникативные:  

 четко и ясно выражать свои мысли;  

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;  

 учиться критично относиться к собственному мнению;  

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом);  

Специальные учебные умения:  

 сравнивать  явления  русского  и  английского  языков  на  уровне  отдельных  

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;  

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст  с  разной  глубиной  понимания); 

 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов,  объединенных  потенциальным  контекстом,  зачина,  концовки, отдельных 

предложений;  

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую  структуру,  выделять  культурный  фон,  сопоставлять  его  

с  культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и  уметь объяснять  эти  различия  иноязычному  речевому  партнеру  или  

человеку,  не  владеющему иностранным языком;  

 догадываться  о  значении  слов  на  основе  языковой  и  контекстуальной  

догадки, словообразовательных моделей;  

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;  

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков;  

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке;  

 пользоваться  справочным  материалом:  грамматическими  и  

лингвострановедческими справочниками,  схемами  и  таблицами,  двуязычными  словарями,  

мультимедийными средствами;  

 пользоваться  поисковыми  системами  www.yahoo.com.www.  

ask.com,www.wikipedia.ru  и др.;  находить  нужную  информацию,  обобщать  и  делать  

выписки  для  дальнейшего использования  в  процессе  общения  на  уроке,  при  написании  

эссе,  сочинений,  при подготовке проектов; овладевать  необходимыми  для  дальнейшего  

самостоятельного  изучения  английского языка способами и приемами.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе  

культуры мышления;  
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 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного  языка,установления  межличностных  и  межкультурных  

контактов  в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание  

места и роли родного  и  иностранных  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,  

познания, самореализации и социальной адаптации;  

 приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  источники  

нформации  на иностранном языке в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке средствами иностранного языка;  

 развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных  

тенденций  в живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой и физической сферах:  

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом;  

 стремление вести здоровый образ жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

Сферы общения(темы, ситуации, тексты);  

аспекты коммуникативной компетенции:  

—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

—языковая компетенция (лексические,  грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими);  

—социокультурная  компетенция    (социокультурные    знания    и  навыки  

вербального  и невербального поведения);  

—учебно-познавательная  компетенция  (общие  и  специальные  учебные  навыки,  

приемы учебной работы);  

—компенсаторная  компетенция  (знание  приемов  компенсации  и  компенсаторные 

умения).  

Предметное  содержание  речи  в  стандарте  определяется  перечислением  ситуаций 

социальнобытовой,  учебно-трудовой  и  социально-культурной  сфер  общения  в  рамках 

следующей тематики.  

Мои  друзья    и    я.    Межличностные    отношения    в   семье,  с  друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

Досуг  и  увлечения(спорт,  музыка,  чтение,  посещение  дискотеки,  кафе,  клуба).  

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды 

отдыха.  

Школьное  образование.  Изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.  Школьная  

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены.  
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Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, природа (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, 

достопримечательности.  

Природа  и  проблемы  экологии  и  защиты  окружающей  среды.  Глобальные  

проблемысовременности.  Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,  

правильное питание, отказ от вредных привычек.  

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический 

прогресс. Средства  массовой  информации  .Страницы  истории.  Культурные  особенности  

родной страны  и  стран  изучаемого  языка  (национальные  праздники,  знаменательные  

даты, традиции, обычаи).  

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на  протяжении пяти лет 

обучения с определенной  цикличностью.  Тематика  знакомых  учебных  ситуаций  

варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся 

знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями.  

Предлагаемые  ситуации  являются  конкретной  реализацией  заданного  стандартом 

содержания образования по английскому языку.  

5—6 классы  

Предметное содержание речи  

Приветствие и знакомство.  

Мир вокруг нас.  

Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. 

Взаимоотношения в семье.  

Мой дом, моя квартира, моя комната.  

Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы.  

Мой день.  

Еда.  

Времена года, погода, одежда.  

Города и страны.  

Время.  

Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов.  

Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели.  

Досуг и увлечения. Занятия спортом.  

Каникулы, путешествия. 

Профессии.  

 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  

Участие  в  диалоге  этикетного  характера—уметь  приветствовать  и  отвечать  на 

приветствие,  познакомиться,  представиться,  вежливо  попрощаться,  поздравить  и 

поблагодарить за поздравление, извиниться.  

Диалог-расспрос  (односторонний,  двусторонний)—уметь  задавать  вопросы, 

начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда?куда?  
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Диалог  —  побуждение  к  действию  —  уметь  обратиться  с  просьбой,  вежливо 

переспросить,  выразить  согласие/отказ,  пригласить  к  действию/взаимодействию  и 

согласиться/не  согласиться,  принять/не  принять  в  нем  участие.  Объем  диалога—    3 

реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка.  

Монологическая речь  

Составление  небольших  монологических  высказываний:  рассказ  о  себе,  своем  

друге, семье;  называние  предметов,  их  описание;  описание  картинки,  сообщение  о 

местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст. Объем высказывания—5—6 фраз.  

Аудирование  

Восприятие  и  понимание  речи  учителя,  одноклассников  и  других  собеседников; 

восприятие  и  понимание  аудиозаписей  ритуализированных  диалогов(4—6  реплик), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 

понимание  основного  содержания  небольших  детских  сказок  объемом  звучания  до  1 

минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки.  

Чтение  

Чтение вслух  

Чтение  в  слух  с  соблюдением  правильного  ударения  в  словах,  фразах  и  

понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое 

ударение в  предложениях  и  небольших  текстах,  интонация  различных  типов  

предложений (утверждение,  различные  виды  вопросов,  побуждение,  восклицание),  

выразительное  и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и 

диалогов.  

Чтение про себя  

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также  несложных  текстов,  содержащих  1—2  незнакомых  слова,  о  значении  

которых можно  догадаться  по  контексту  или  на  основе  языковой  догадки  

(ознакомительное чтение),  нахождение  в  тексте  необходимой  информации  (просмотровое  

чтение).  Объем текстов—100—200 слов без учета артиклей.  

Письменная речь  

Овладение  графическими  и  орфографическими  навыками  написания  букв,  

буквосочетаний, слов,  предложений.  Списывание  слов,  предложений,  небольших  текстов  

с  образца.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов.  

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 

15—25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных 

странах.  

Написание  вопросов  к  тексту.  Письменные  ответы  на  вопросы  к  тексту.  

Заполнение простейших анкет.  

Языковые знания и навыки оперирования ими  

Графика и орфография 

Все  буквы  английского  алфавита  и  порядок  их  следования  в  алфавите,  основные 

буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и  
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орфографии.  Знание  основных  орфограмм  слов  английского  языка.  Написание  

словактивного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 

слух всех  звуков  и  звукосочетаний  английского  языка.  Соблюдение  норм  произношения 

долгота   и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и 

слова,  отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными).  Ударение  в  слове,  фразе, 

отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах),  членение 

предложений  на  синтагмы  (смысловые  группы).  Ритмико-интонационные  

особенностиповествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложений.  

Лексическая сторона речи  

Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах  

предметного содержания речи в 5—6 классах , в объеме 400 лексических единиц для 

рецептивного и продуктивного  усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,  

оценочная  лексика  и  реплики-клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  

культуру  англоговорящих стран.  

Овладение следующими словообразовательными средствами:  

—аффиксация  (суффикс-er  для  образования  существительных;  суффикс-y  для 

образования прилагательных);  

—словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 

(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sittingroom);  

—полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии 

(much, many, alotof), антонимии (co- me — go);  

—предлоги  места,  времени,  а  также  предлоги  of,  to,  with  для  выражения  

падежных отношений.  

Грамматическая сторона речи  

Морфология  

Имя существительное:  

Регулярные способы образования множественного числа;  

Некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse —mice);  

притяжательный падежсуществительных;  

определенный, неопределенный, нулевой артикли.  

Местоимение 

личные местоимения в именительном и объектном падежах (I—me,he—him,etc.);  

притяжательные местоимения (my,his,her,etc.);  

указательные местоимения (this—these;that—those);  

неопределенные  местоимения  (some,any,no,every)иихпро- 

изводные(somebody,something,etc.).  

Имя прилагательное 

положительная степень сравнения.  

Имя числительное  

Количественные числительные.  

Наречие 

Наречия неопределенного времени, их место в предложении.  
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Глагол 

Временные формы presentsimple, presentprogressive (в повествовательных, 

отрицательных  

предложениях и вопросах различных типов);  

Временные  формы  pastsimple  (правильные  глаголы  и  ряд  неправильных  глаголов  

в повествовательных предложениях);  

Модальные глаголы can, may, must;  

Конструкция tobegoingto для выражения будущности;  

Конструкция thereis/thereare;therewas/therewere;  

Неопределенная форма глагола. 

Синтаксис  

Основные типы английского предложения:   

а) простое (Ihaveafamily.);  

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.);  

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.).  

Изъяснительное наклонениеглагола:  

а) повествовательные предложения;  

б) отрицательные предложения;  

в) общие, альтернативные, специальные вопросы.  

Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме.  

Безличные предложения с формальным подлежащим it(Itisspring. Itwascold.).  

Сложносочиненные предложения с союзами and,but.  

Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий.  

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности  

 

7-8 классы  

Предметное содержание речи  

В  7—8  классах  обучающиеся  частично  возвращаются  к  уже знакомой  тематике,  

однако  

предлагаемый на данном этапе ракурс рассмотрения темы, анализ и обсуждение проблем  

в рамках учебных ситуаций значительно видоизменены и расширены.  

Путешествие по России и за рубежом. (TravellinginRussia andAbroad.)  

Внешность.  (The  Way  We  Look.)  Молодежная  мода.  Покупки.  Здоровый  образ  

жизни. (KeepingFit.)  

Школьное образование. Изучаемые предметы. (InandoutofSchool.)  

Страны изучаемого языка: Великобритания и США. (Visiting Britain. Traditions, 

Holidays, Festivals. VisitingtheUSA.)  

Природа.  Проблемыэкологии.  (It’saBeautifulWorld.The ABC of Ecology. 

LivingThingsaroundUs.)  

Человекиегопрофессия.(Biography.)  

Английский — языкмеждународногообщения. (GlobalLanguage.)  

Музыка, кино, театр. (Our Favourite Pastimes.)  

Речеваякомпетенция. Виды речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  
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В  7—8  классах  продолжается  развитие  речевых  умений  диалога  этикетного  

характера, диалога-расспроса,  диалога—побуждения  к  действию,  начинается  овладение  

умением диалога— обмена мнениями.  

Диалог этикетного характера—начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить 

из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать  благодарность,  вежливо  переспрашивать,  отказываться,  соглашаться.  Объем 

диалога — 3 реплики со стороны каждого учащегося.  

Диалог-расспрос  —  запрашивать  и  сообщать  фактическую  информацию  (кто?  

что?  где? когда?  куда?  как?  С  кем?  почему?),  переходя  с  позиции  спрашивающего  на  

позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов — до 4 реплик с 

каждой стороны.  

Диалог—побуждение к действию—обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить;  давать  совет  и  принимать/не  принимать  его;  приглашать  

к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем  участие. Объем 

диалога—3 реплики с каждой стороны.  

Диалог  —  обмен  мнениями  —  выражать  свою  точку  зрения,  выражать 

согласие/несогласие  с  мнением  собеседника;  высказывать  одобрение/неодобрение 

относительно мнения партнера. Объем диалогов—3 реплики со стороны каждого участника 

общения. 

Монологическая речь  

Высказывания  о  фактах  и  событиях  с  использованием  таких  типов  речи,  как 

повествование,  сообщение,  описание;  изложение  основного  содержания  прочитанного  с 

опорой  на  текст;  выражение  своего  мнения  в  связи  с  прочитанным  и  прослушанным 

текстом;  сообщения  по  результатам  проведенной  проектной  работы.  Объем 

монологического высказывания—8—10 фраз.   

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного  содержания,  с  выборочным  пониманием  и  полным  пониманием  

текста).  При этом предусматривается овладение следующими умениями:  

понимать тему и факты сообщения;  

вычленять смысловые вехи;  

понимать детали;  

выделять главное, отличать главное от второстепенного;  

выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  сообщениях  прагматического  

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты.  

Чтение  

Чтение  и  понимание  текстов  с  различной  глубиной  проникновения  в  их  

содержание  в зависимости  от  вида  чтения:  с  пониманием  основного  содержания  

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным  

пониманием нужной или  интересующей  информации  (просмотровое  чтение).Независимо  

от  вида  чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение  с  пониманием  

основного  содержания  текста  осуществляется  на  несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание речи для 7—8 классов, отражающее  особенности  
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культуры  Великобритании,  США.  Объем  текстов  для ознакомительного чтения — 400—

500 слов без учета артиклей.  

Предполагается формирование следующих умений:  

Понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации);  

Выделять смысловые вехи, основную мысль текста;  

Вычленять причинно-следственные связи в тексте; кратко и логично излагать 

содержание текста; оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах.  

Чтение  с  полным  пониманием  текста  осуществляется  на  несложных  аутентичных 

материалах,  ориентированных  на  предметное  содержание  речи  на  этом  этапе.  

Предполагается овладение следующими умениями:  

Полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на  основе  языковой  и  

контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования словаря;  

Кратко излагать содержание прочитанного;  

Интерпретировать  прочитанное—выражать  свое  мнение,  соотносить  прочитанное  

со своим опытом.  

Объем текстов для чтения с полным пониманием—250 слов без учета артиклей.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение  просмотреть  текстили  несколько  коротких  текстов  и  выбрать  

нужную, интересующую  учащихся  информацию  для  дальнейшего  использования  в  

процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов.  

Письменная речь  

На  данном  этапе  происходит  совершенствование  сформированных  навыков  

письма  и дальнейшее развитие следующих умений: делать выписки из текста; составлять 

план текста;писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 

включая адрес);  заполнять  анкеты,  бланки,  указывая  имя,  фамилию,  пол,  возраст,  

гражданство, адрес; писать  личное  письмо  с  опорой  на  образец  (расспрашивать  адресата  

о  его  жизни, здоровье,  делах,  сообщать  тоже  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  событиях  

жизни  и  делах, выражать просьбу и благодарность).  

Объем  личного  письма  составляет  50—60  слов,  включая  адрес,  написанный  в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах.  

Языковые знания и навыки оперирования ими  

Графика и орфография  

Знание  правил  чтения  и  написания  новых  слов  и  навыки  их  применения  на  

основе изученного лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки  адекватного  с  точки  зрения  принципа  аппроксимации  произношения  и 

различения  на  слух  всех  звуков  английского  языка,  соблюдение  ударения  в  словах  и 

фразах,  смысловое  ударение.  Смысловое  деление  фразы  на  синтагмы.  Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  

К  концу  второго  этапа  обучения  (7—8  классы)  лексический  продуктивный  

минимум учащихся должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 лексических единиц 

дополнительно к 400, усвоенным в 5—6 классах, включая устойчивые сочетания и речевые 
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клише. Общий объем лексики, предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения 

(при чтении и аудировании), 1200 лексических единиц.  

На  втором  этапе  обучения  происходит  овладение  следующими  

словообразовательными средствами:  

аффиксация (суффиксы для образования существительных -tion,  -ance/-ence,  -ment,  -

ist,  -ism;  суффиксы  для  образования  прилагательных-less,-ful,-ly;суффикс-ly  для  

образования  наречий,  а  также  префиксun-для  образования прилагательных и 

существительных с отрицательным значением (unselfish, unhappiness) и over-  со  значением  

«чрезмерный»  для  образования  существительных,  глаголов  и прилагательных 

[overpopulation, overeat, overtired]); конверсия  (образование  прилагательных  и  глаголов  на  

базе субстантивнойосновы:chocolate—chocolatecake;supper—tosupper).  Дальнейшее  

усвоениесинонимических  рядов  с  акцентом  на  дифференциальные  признаки  изучаемых  

единиц, групп, рядов. Знакомство  с  лексической  стороной  американского  варианта  

английского  языка  в сопоставлении с британскими аналогами (appartment—flat; fall—

autumn). Знакомство  с  прилагательными  и  глаголами,  управляемыми  предлогами 

(toborderon,tobeafraidof,tobesureof,tobegoodat,etc.). Различение  единиц  little/a  little  и  few/a  

few,  а  также  notmany/notmuch  для  выражения различного количества. Использование 

лексем so,such в качестве интенсификаторов (sobeautiful,suchanicesong). Различия в 

семантике и употреблении единиц another, other(s), theother(s). Знакомство с речевыми клише 

для: Выражения предпочтения (likes&dislikes); выражения удивления; выражения пожеланий 

и поздравлений; объяснения, что и как следует делать, инструктирования кого-либо; 

выражения предложения и соответствующих реакций на него; выражения собственного 

мнения.  

Грамматическая сторона речи  

Морфология 

Имя существительное 

Исчисляемые  и  неисчисляемые  имена  существительные.Переход  неисчисляемых  имен 

существительных  в  разряд  исчисляемых  с  изменением  значения  субстантивов  (glass—

aglass; paper — apaper); имена  существительные,  употребляемые  только  во  

множественном  числе  (shorts,  jeans, pyjamas, clothes,etc.); имена существительные, 

употребляемые только в единственном числе (money,news,etc.);  

особые случаи образования множественного числа существительных:  

а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, deer — deer, sheep — sheep, fish 

— fish;  

б) именасуществительные, оканчивающиесяна -s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus — buses, box — boxes, 

wolf — wolves, lady — ladies, etc.);  

употребление  артиклей  с  географическими  названиями,  названиями  языков,  наций  и 

отдельных их представителей; употребление  нулевого  артикля  перед  существительными  

school,church,hospital,etc.  В структурах типа togotoschool.  

Местоимение 

Возвратные местоимения(myself, himself,etc.); абсолютная форма притяжательных 

местоимений (mine, ours,etc.); отрицательное местоимение nо и его эквиваленты not a, notany; 

местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; местоимения  

some,somebody,something  в  вопросах,  по  сути  являющихся  просьбой  или предложением.  

Имя прилагательное 
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Степени  сравнения  прилагательных  (односложных  и  много-сложных,  включая 

двусложные, оканчивающиеся на -y,-er, -ow); супплетивные  формы  образования  

сравнительной  и  превос-ходной  степеней  сравнения прилагательных(good—better— best, 

bad — worse — worst); сравнение  прилагательных  в  структурахas...as;notso/as...  as,  а  также  

в  конструкциях themore/longer...themore/less.  

Имя числительное 

Порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, second,etc.);  

Количественные  числительные  для  обозначения  порядка  следования  и  нумерации 

объектов/субъектов (Room4).  

Наречие 

Наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately, etc. и их место в 

предложении.  

Глагол 

Временныеформыpastsimple(вопросыиотрицания),futuresimple,  

pastprogressive,presentperfect (durativeandresultative), presentperfectprogressive, pastperfect; 

рассмотрениевременpresentperfect/pastsimple, pastsimple/  pastprogressive,  

pastsimple/pastperfect, presentperfect/ presentperfectprogressive, 

presentperfect/pastperfectвоппозициидругкдругу; сопоставлениевременpresentprogressive, 

futuresimpleиоборотаtobegoingtoдлявыражениябудущего; модальныеглаголыmay, must, 

should, needиоборотыhaveto,  beabletoдляпередачимодальности; глаголы, 

неупотребляющиесявпродолженныхформах (know, understand, want, have, etc.); 

инфинитиввфункцииопределения (watertodrink, foodtoeat, etc.); 

конструкцияusedtodosomethingдлявыраженияповторяющегосядействиявпрошлом;конструкци

яShallIdosomething? Дляпредложенияпомощииполучениясовета; 

структураhavegotдлявыраженияобладанияиеесопоставлениесглаголомtohave; 

глаголыtolook,toseem,toappear,totaste,tosound,tosmellвкачествесвязочныхглаголов 

(Themusicsoundsloud.); переводпрямойречивкосвенную;  согласованиевремен,  еслиглагол,  

которыйвводитпрямуюречь, стоитвпрошедшемвремени; глагольныеформывремениfuture-in-

the-past; глагольныеформывpresentsimplepassive, pastsimplepassive, futuresimplepassive; 

глаголы, управляемыепредлогамивпассивномзалоге (tobelaughedat,tobesentfor,etc.); 

глаголыспассивныминфинитивом(mustbeoperated,canbetranslated,etc.); 

различиевупотребленииглаголовtobeиtogoвграмматическомвремениpresentperfect(Hehasbeent

here.Hehasgonethere.).  

Синтаксис  

Восклицательныепредложения  (Whatwonderfulweath-erwearehavingtoday! 

Howwonderfultheweatheris!); побудительныепредложениясглаголомlet 

(Let’sdoit!Don’tlet’sdoit!); придаточныепредложения, вводимыесоюзамиwho, 

what,whom,which,whose,why,how; 

придаточныепредложениявременииусловияссоюзамиивводнымисловамиif,when,before,after,u

ntil,assoonasиособенностипунктуациивних; 

использованиеглаголавpresentsimpleвпридаточныхпредложенияхвременииусловиядляпереда

чибудущности, вотличиеотизъяснительныхпридаточных (IftheygotoMoscow, 

theywillbeabletodothesightesofthecity./Idon’tknowiftheywillgotoMoscow.); 

вопросыкподлежащему,  

атакжеразделительныевопросывпредложенияхизъявительногонаклонения.  
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9 класс  

Предметное содержание речи  

Средства  массовой  информации.  (MassMedia:Television. 

ThePrintedPage:Books,Magazines,Newspapers.) Техническийпрогресс.(ScienceandTechnology.)  

Проблемымолодежи.(Teenagers:TheirLifeandProblems.)  

Проблемавыборапрофессии.(YourFutureLifeandCareer.)  

Речеваякомпетенция. Видыречевойкомпетенции 

Говорение  

Диалогическая речь  

Ha  третьем  этапе  обучения  происходит  дальнейшее  развитие  умений  вести  

диалог этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог—побуждение  к  действию.  Особое 

внимание уделяется развитию умения вести диалог—обмен мнениями.  

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: начать, поддержать и 

закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ.  

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: запрашивать и сообщать 

информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?); подтвердить , возразить; 

целенаправленно расспрашивать, брать интервью.  

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: обратиться с 

просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

Дать совет и принять/не принять его;запретить и объяснить причину; пригласить к 

действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; сделать 

предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину.  

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения.  

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями:  

Выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

Высказать одобрение/неодобрение;  

Выразить сомнение;  

Выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

сожаление, желание/нежелание); выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, 

сделать комплимент  

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. При  участии в этих 

видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи 

для реализации  информационной,  регулятивной,  эмоционально-оценочной  и  этикетной 

функций  общения,  совершенствуют  культуру  речи  и  ведения  беседы  в  соответствии  с 

нормами страны/стран изучаемого языка.  

Монологическая речь  

Развитие  монологической  речи  на  третьем  этапе  предусматривает  дальнейшее  

развитие следующих умений: кратко  высказываться  о  событиях  и  фактах,  используя  

основные  коммуникативные типыречи(описание,повествование,сообщение, характеристика, 

рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и 
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прослушанным текстом; выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать 

его.  

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз.  

Аудирование  

На  третьем  этапе  происходит  дальнейшее  развитие  умений  понимания  текстов  

для аудирования  с  различной  глубиной    и  точностью  проникновения  в  их  содержание  

(с пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  пониманием  и  полным  

пониманием текста) в зависимости от  коммуникативной  задачи и функционального типа 

текста. При этом предусматривается развитие следующих умений:  

Предвосхищать  содержание  устного  текста  по  началу  сообщения  и  выделять  

тему, основную мысль текста; выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  сообщениях  прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты.  

Чтение  

Чтение  и  понимание  текстов  с  различной  глубиной  проникновения  в  их  

содержание  в зависимости  от  вида  чтения:  с  пониманием  основного  содержания  

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным  

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое чтение).  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на  

несложных аутентичных  материалах  с  ориентацией  на  предметное  содержание  для  9  

класса, отражающее  особенности  культуры  Великобритании,  США.  Объем  текстов  для 

ознакомительного чтения—до 500 слов без учета артиклей.  

Предполагается формирование следующих умений:  

Прогнозировать содержание текста по заголовку; 

Понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла);  

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные;  

Выделять смысловые вехи, основную мысль текста; понимать логику развития 

смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; кратко логично излагать 

содержание текста; оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах.  

Чтение  с  полным  пониманием  текста  осуществляется  на  несложных  аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе. Предполагается овладение следующими умениями:  

Полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного  перевода,  использования  словаря,  

лингвострановедческого  и страноведческого комментария);  

Кратко излагать содержание прочитанного; интерпретировать прочитанное — 

оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, выразить свое мнение.  

Объем текстов для чтения с полным пониманием— 600 слов без учета артиклей.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей 



187 

 

из газеты, журнала,  сайтов  Интернета  и  выбрать  нужную,  интересующую  учащихся  

информацию для  дальнейшего  ее использования в процессе общения или для расширения 

знаний по изучаемой теме.  

Письменная речь  

На  данном  этапе  происходит  совершенствование  сформированных  навыков  

письма  и дальнейшее развитие следующих умений: делать выписки из текста; составлять 

план текста; писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, 

включая адрес); заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес, цель визита при оформлении визы; писать  личное  письмо  без  опоры  

на  образец  (расспрашивать  адресата  о  его  жизни,здоровье , делах, сообщать тоже о себе, 

своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать  просьбы  и  

благодарность),используя  усвоенный  ранее  языковой  материал  и предметные  знания  по  

пройденным  темам,  употребляя  необходимые  формы  речевого этикета.  

Объем  личного  письма—80—90  слов,  включая  адрес,  написанный  в  соответствии  

с нормами, принятыми в англоязычных странах.  

Языковые знания и навыки оперирования ими  

Графика и орфография  

Знание  правил  чтения  и  написания  новых  слов  и  навыки  их  применения  в  

рамках изученного лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки  адекватного  с  точки  зрения  принципа  аппроксимации  произношения  и 

различения  на  слух  всех  звуков  английского  языка,  соблюдение  ударения  в  словах  и 

фразах,  смысловое  ударение.  Смысловое  деление  фразы  на  синтагмы.  

Соблюдениеправильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее  совершенствование  слухо-произносительных  навыков,  в  том  числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся 

должен составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах 

для чтения и аудирования,—1300—1500 лексических единиц.  

За  этот  период  времени  учащимся  предлагается  овладеть  следующими 

словообразовательными средствами: деривация  (суффиксы  для  образования 

существительных -hood,-dom,-ness,-or,-ess;  прилагательных-al,-able;префиксы  с  

отрицательной  семантикой dis-, non-, im-, ir-);  

Субстантивация прилагательных (old — theold; young — theyoung); словосложение; 

конверсия; соблюдение  политкорректности  при  использовании  дериватов  и  сложных  

слов  (сравни: actress—actor;businesswoman—businessperson).  

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических 

единиц, как: полисемия, антонимия, синонимия; стилистическая дифференциация синонимов 

(child — kid, alone —lonely); использование фразовых глаголов, фразеологизмов; различение 

омонимов; глаголы, управляемые предлогами(standfor,etc.); абстрактная и стилистически 

маркированная лексика; национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и 

коннотативная лексика.  

Большое  внимание  также  уделяется  трудностям  в  употреблении  специфических  

лексем, пар слов, например:police,couple/ pair,use(v)—use(n),technology,serial/series,etc.  
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Учащиеся  должны  получить  представление  об  устойчивых  словосочетаниях,  

оценочной лексике,  репликах-клишеречевого  этикета,  отражающих  культуру  

англоязычных  стран, используемых для того, чтобы:  

Сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым;  

Описывать сходство и различие объектов (субъектов); выражать уверенность, 

сомнение; высказывать предупреждение, запрет; использовать  слова-связки  в  устной  речи  

и  на  письме  (so,as, that’swhy,although,eventually,onthecontrary,etc.).  

Грамматическая сторона речи  

Морфология  

Имя существительное 

употребление нулевого артикля с субстантивами man и wo- man;  

употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (thetiger);  

употребление  неопределенного  артикля  для  обозначения  одного  представителя  класса  

(atiger).  

Глагол 

Временныеформы  presentprogressivepassive,pastprogressive  passive,  

presentperfectpassive, pastperfectpassive.  

Причастие (первое и второе):  

Причастиявсочетанияхtohavefun(difficulty/trouble)doing 

something,tohaveagood(hard)timedoingsomething.  

Герундий  

Герундиальные  формы  после  глаголов,  обозначающих  начало  и  конец  действия 

(startreading), глаголов, управляемыхпредлогами (succeedindoingsomething), а также глагола 

go (goswimming).  

Инфинитив 

Сопоставление  использования  инфинитива  и  герундия  после  глаголов  stop, 

remember,forget.  

Сложное дополнение после:  

Глаголов want, expectиоборотаwouldlike;  

Глаголов чувственного восприятия see,hear,feel,watch,etc.;  

Глаголов letиmake(в значении«заставлять»).  

Глагольные структуры: tohavesomethingdone,tobeusedtodoingsomething (в 

сопоставлении сusedtodosomething).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Знакомство.  

Значение и роль английского языка в современном мире.  

Народонаселение Великобритании.  Приветствие,  

знакомство.  

8ч 

2 Мир вокруг.  

Что мы видим вокруг.  

Выражение благодарности.  

Введение незнакомых людей в круг общения.  

8ч 
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Описание качественных характеристик людей и 

предметов 

3 Семья.  

Описание собственных ощущений и характеристик.  

Состав семьи.  

Общение с членами семьи по разным поводам (уходя в 

школу, возвращаясь домой и т д).  

Животные на ферме.  

Характеристики людей, в том числе членов семьи. 

8ч 

4 Города и страны.  

Место жительства и место нахождения человека.  

Города Европы.  

Страны и континенты.  

Выражение преференций. 

8ч 

5 Время, часы, минуты.  

Обозначение и выражение времени.  

Местоположение предметов, людей и животных.  

Ведение счета. 

9 ч 

6 Цвет вокруг нас.  

Основные цвета.  

Приветствия в разное время суток.  

Выражение категории обладания.  

Номера телефонов.  

Возраст человека.  

Качественные характеристики предметов. 

9ч 

7 Празднование дня рождения.  

Семейный праздник.  

Описание внешности.  

Констатирующие характеристики людей и предметов. 

Жизнь на ферме.  

Выражение категории отсутствия обладания.  

Дни недели и ежедневные занятия людей. 

8ч 

8 Человек и его дом.  

Профессии и занятия людей.  

Повседневные занятия людей.  

Домашние питомцы.  

Денежные единицы Великобритании, США и России.  

Самочувствие человека.  

Описание жилища.  

Весна как одно из времен года. 

6ч 

9 Повторение  2ч 

Итого 70ч 

 

6 класс 

№ п/п Тема Количество часов 
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1 Unit 1My Name is John  

Джониегопитомцы.   

Джон и спорт.  

Джон и иные виды деятельности.  

Джон — ученик школы.   

Распорядок дня Джона.  

Друзья Джона.   

Джон и его отец.   

Преференции Джона 

9ч 

2 Unit 2 MeetMy Family  

Знакомство с членами семьи.  

Семейное генеалогическое дерево.  

Генеалогическое дерево британской королевской семьи. 

Занятия спортом в жизни семьи.  

Жилища британцев. Повседневные занятия семьи 

9ч 

3 Unit 3 MyDay  

Типичные занятия в воскресный день.  

Привычки людей.  

Повседневные занятия в различные дни недели.  

Типичное утро школьника.   

Семья на отдыхе.  

Распорядок дня фермера.  

Распорядок дня спортсмена 

9ч 

4 Unit 4 AtHome  

Повседневные домашние дела.  

Типичное жилище англичанина.  

Квартира и комнаты.   

Строения на улице.   

Мебель 

9ч 

5 Unit 5I GotoSchool  

Описание классной комнаты.  

Школьный день.   

Сборы в школу.  

Правила поведения в школе.  

На уроке.   

Новая школа. 

9 ч 

6 Unit 6 I Love Food  

Напиткииеда.   

Трапезы.  

Завтрак дома.  

Традиции питания в Англии и России.  

В кафе. 

В школьной столовой.   

На кухне. 

9ч 

7 Unit 7 At the Weekend  9ч 
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Походвмагазин.   

Путешествия по городам и странам.  

Погода.  

Прошлые выходные.  

Поход в магазин.   

Путешествия по городам и странам.  

Погода.  

Прошлые выходные. 

8 Unit 8 Holidays and Travelling  

ПутешествиевШотландию.   

Первый день каникул.  

Прошлогодние каникулы.  

Поездки во время отпуска.   

Привычки англичан по сравнению с привычками русских 

людей.  

Летние каникулы в семье Баркеров.  

Путешествие в Москву 

7ч 

Итого 70ч 

 

7 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Unit 1  

Travellingin Russia and Abroad  

Посещение разных стран и городов.  

Достопримечательности посещаемых мест.  

Воспоминания о путешествиях.  

Отдых летом.  

Занятия во время отдыха.  

Путешествуя по Британии.   

Путешествуя по России.  

Причины путешествий 

10ч 

2 Unit 2 VisitingBritain 

Поездказаграницу.   

Крупные города Англии.   

Озерный край.  

Объекты городской структуры.  

Достопримечательности Лондона.  

Сопоставление людей, предметов и других объектов.  

Как найти дорогу.  

Объекты культуры мирового значения 

10ч 

3 Unit 3 Biography  

Биографические сведения о конкретном человеке.  

Занятия людей.   

Хобби и привычки.  

Сведения об известных людях России, Европы и мира 

10ч 
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4 Unit 4 Traditions, Holidays, Festivals  

Праздники, отмечаемые в Великобритании.  

Рождество и Новый год в Британии и России 

10ч 

5 Unit 5It’s a Beauti- fulWorld   

Празднование дня рождения королевы.  

Погода.  

Московские достопримечательности. 

Влияние погоды на занятия человека.  

Времена года.  

Одежда, которую мы носим в разное время года 

10 ч 

6 Unit 6TheWayWeLook 

Возраст человека и его увлечения.  

Части тела человека.   

Описание внешности.   

Черты характера.  

Предметы одежды.   

Человек и его одежда. 

10ч 

7 Unit 7In and out of School  

Школьная форма.   

Учебники, тетради и школьно-письменные 

принадлежности.  

Классная комната.   

Школы в Англии и Уэльсе.  

Школы в России.  

Урок английского языка.   

Оценка знаний учащихся.   

Школьные летние каникулы 

10ч 

Итого 70ч 

 

8 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Unit 1 VisitingtheUSA 

Летние каникулы в США.   

Новый свет.  

Земля иммигрантов.   

Нью-Йорк.  

Штаты США.  

Географическое положение страны.  

Вашингтон — столица США 

12ч 

2 Unit 2 EnglishaGlobalLanguage 

Распространенность английского языка в мире.   

Лексический состав английского языка.  

Словарная статья.  

Страны, языки, национальности.  

Периоды развития английского языка.  

12ч 
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Английский язык в современном мире.  

Британский и американский варианты английского языка 

3 Unit 3Living Things around Us  

Мирптиц.  

Климатические и погодные условия обитания животных и     

растений.  

Мир животных.   

Творчество Хелен Беатрис Поттер.  

Сопоставление животного и растительного миров.  

Флора и фауна Великобритании и России 

12ч 

4 Unit 4The ABCof Ecology (12часов)  

Экология как наука.   

Естественная среда обитания растений и животных.      

Взаимовлияние и взаимозависимость флоры и фауны.  

Климат и его изменение в современном мире.  

Среда обитания человека.   

Экологические проблемы наших дней.  

Тропические леса и проблема их исчезновения. 

Общества охраны животных.   

Сообщества экологов.   

Общественные движения в защиту окружающей среды.  

Исчезнувшие и исчезающие виды флоры и фауны.  

Наша помощь родной планете 

12ч 

5 Unit 5 KeepingFit(12 часов)  

Экология человека.   

Правила поведения для соблюдения здорового образа 

жизни.  

Проблемы здорового питания.  

Занятия спортом.   

Олимпийские игры.   

Болезни и недомогания.   

Визит к врачу 

12 ч 

6 Unit 6OurFavouritePastimes 

Моесвободноевремя.  

Интересы подростков.   

Обычный уик-энд.  

История развлечений.   

Увлечение живописью.   

Театр.  

Покупка билетов.   

Посещение театрального спектакля.  

Кино как жанр искусства.  

Студии Голливуда.   

Музыкальные группы нашего времени.  

Чайковский и его произведения 

10ч 
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Итого 70ч 

 

 

9 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Unit 1MassMedia: Television 

Телевизионные программы.   

Телевидение в учебном процессе.  

Корпорация Би-би-си.   

Телевидение в нашей жизни.  

Телевизионное интервью.   

Влияние телевидения на жизнь семьи.  

Выбор телевизионного канала для просмотра.  

Мое отношение к телевидению.  

Проблемы современного телевидения.  

Насилие на телеэкране 

14ч 

2 Unit 2The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers  

Книги для чтения.  

Читатели журналов.  

Библиотека в жизни школьников.  

Самые известные библиотеки мира.  

Известные литераторы англоязычного мира.  

Британская пресса.   

Разновидности газет.   

Журналистика и различные журналы.  

Известные классики мировой литературы 

14ч 

3 Unit 3 ScienceandTechnology 

Какой смысл мы вкладываем в термины «наука» и 

«техника».  

Великие изобретатели и ученые.  

Важные открытия и изобретения.  

История развития техники.   

Орудия труда, современные бытовые приборы и 

механизмы.  

Человек и космос.   

Освоение космоса в России и США.  

Транспорт (в том числе городской) 

14ч 

4 Unit 4 Teenagers: Their Life and Problems  

Поведение подростков дома и в школе.  

Проблема карманных денег и их использование.  

Проблема отцов и детей.   

Занятия подростков в свободное от учебы время.  

Отношения подростков с родителями.  

Расизм и иммиграция.   

Расизм в Британии.  

14ч 
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Подростки и азартные игры.  

Детские и молодежные организации в Россиии других 

странах.  

Подростки и книги.  

Легко ли быть подростком 

5 Unit5Your Future Life and Career  

Популярныепрофессии.  

Планирование будущей карьеры.  

Необходимые личностные качества для различной 

профессиональной  

деятельности.  

Образование после окончания школы.  

Претворение мечты в жизнь.  

Получение совета по поводу будущей профессиональной 

деятельности.  

Гендерные различия в интеллектуальных способностях 

14 ч 

6 Unit 6OurFavouritePastimes 

Моесвободноевремя.  

Интересы подростков.   

Обычный уик-энд.  

История развлечений.   

Увлечение живописью.   

Театр.  

Покупка билетов.   

Посещение театрального спектакля.  

Кино как жанр искусства.  

Студии Голливуда.   

Музыкальные группы нашего времени.  

Чайковский и его произведения 

10ч 

Итого 70ч 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ПРОГРАММА(программаН.А.Селиванова) 
 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов согласно требованиям ФГОС ООО. 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и 

уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского 

общества; 

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 

российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-

языковой общности; 

 развитие критического мышления через активное включение в 

образовательный процесс; 
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 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего 

совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, 

осознание возможностей самореализации средствами французского языка. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные 

цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в неё коррективы; развитие умения оценивать результаты своей 

учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно 

отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, 

статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с 

учителем и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные интернет- технологии, 

мультимедийные средства обучения. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

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

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

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

ключевые слова/ план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.  п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать 

контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а 

также применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий и специальный вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

суффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, re´vision); -

ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique 

(gymnastique); -iste,    -isme    (journaliste,    tourisme);    -er/-e` re    (boulanger/ boulange` re);   -

ien/-ienne   (pharmacien/pharmacienne);   -erie (parfumerie); -ence, -ance (pre´fe´rence, confiance); 

- aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, me´moire); -age (bricolage); -te´ (activite´); -ude 

(attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise);  наречия с 

суффиксом -ment; прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique 

(sympathique); -ant (inte´ressant); -ain (ame´ricain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -
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able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, ge´nial, difficile, gentil); -

eau/-elle (nouveau/ nouvelle); -aire (plane´taire); -atif/-ative (consultatif);  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

префиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: существительные,  прилагательные  и  глаголы:   in-,  im-, il- 

(inconnu, impossible, illisible); de´- (de´part, de´courager); dis- (disparaître); re-, re´- (refaire, 

re´viser), pre´- (pre´venir); me´- (me´fiant); a-  (asyme´trique);  extra-  (extraordinaire); anti- 

(antichoc); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: существительное + существительное (te´le´carte); 

существительное + предлог + существительное (arc-en-ciel); прилагательное + 

существительное (cybercafe´); глагол + местоимение (rendez-vous); глагол + существительное 

(passe-temps); предлог + существительное (sous-sol); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии 

(образование существительных от неопределённой формы глагола (conseiller — un conseil) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксации; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения 

основные синтаксические конструкции и морфологические формы в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте: 

- нераспространённые и распространённые предложения; 

- безличные предложения; 

- предложения с неопределённо-личным местоимением on; 

- сложносочинённые предложения с союзами   ou, mais, ni … ni; 

- все типы вопросительных предложений; 

- прямой порядок слов и инверсию; 

- вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, 

comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel; 

-           отрицательныечастицы plus, jamais, rien, personne; 

- особенности употребления отрицания перед неопределённой формой глагола 

(l’infinitif); 

- ограничительный оборот ne … que; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах: 

- временныеформыизъявительногонаклонения (l’indicatif): le pre´sent, le futur simple, le 

futur imme´diat, le passe´ compose´, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passe´; 
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- возвратные (местоименные) глаголы; 

- спряжение глаголов I и II группы, распространённых глаголов III группы в 

изъявительном наклонении; 

- согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым 

дополнением; 

- согласование времён в плане настоящего и прошедшего; 

- прямая и косвенная речь; распознавать и употреблять в речи: 

- повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных 

глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l’impe´ratif); 

- временную форму условного наклонения (le conditionnel pre´sent) в простом и 

сложном предложении; 

- le subjonctif pre´sent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов 

в дополнительных придаточных; 

- активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения; 

- предлоги par и de в пассивных конструкциях; распознавать и употреблять в 

речи причастия настоящего и прошедшего времени (le participe pre´sent и le participe passe´), 

деепричастие (le ge´rondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия; 

 распознавать и употреблять в речи особые формы существи- тельных женского 

рода и множественного числа (un homme — une femme; travail — travaux), особые формы 

прилагательных женского рода и множественного числа (beau — belle, long — longue, 

culturelle, но musicale, spe´cial — spe´ciaux/spe´ciales и др.); распознавать и употреблять в 

речи частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными; замена 

артикля предлогом de; употребление предлогов и артиклей перед географическими 

названиями (en France, de Chine, au Canada, du Japon); 

 распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment; 

 распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и 

наречий, особые случаи их образования (bon — meilleur, bien — mieux); 

 распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и 

косвенных дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений; местоимения en 

и y; относи- тельные местоимения qui, que, où, dont; указательные и притяжательные 

местоимения;  неопределённые  прилагательные  и местоимения (on, tout, même, personne, 

chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, plusieurs); 

 распознавать и   употреблять   в   речи   количественные числительные свыше 

1000 и порядковые числительные свыше 10; 

 использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для 

выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, 

en, dans, pour) отношений; распространённые коннекторы: pourtant, enfin, d’abord, ensuite и т. 

д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными 

дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, où), 

обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, выражающие значения времени 

(quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que); 

 распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и 

сложном предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, car; временные отношения в 

простых и сложных предложениях; выражения цели и следствия, условия и гипотезы, 

сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого 

этикета, принятые    в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

 соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения 

в рамках изученных тем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

 использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

Тематическое планирование предмета  

«Второй иностранный язык. Французский язык» 5-9 классы 

 

Класс Тематическое планирование Количество часов 

5 класс Вводный курс 

Lecоns  1-7 

14 

Раздел 1. Жак Тардьё и его семья 

Unite 1. Jacques Tardieu et safamille. 

7 

Раздел 2. Звенитзвонок 

Unite 2. Laclo che sonne 

7 

Раздел 3. День рождения Сюзанны 

Unite 3. L’anniv ersairede  Suzanne 

7 

Раздел 4. Мы идём в магазин 

Unite 4. Nous allons au magasin . 

7 

Раздел 5. Мой маленький питомец 

Unite 5. Mon  petitchien. 

7 

Раздел 6. В городе 

Unite 6. Enville. 

6 

Раздел 7. Я люблю…Я не люблю… 

Unite 7. J’aime, je n’aime pas. 

6 

Раздел 8. Каникулы, это великолепно! 

Unite 8. Les grandes vacances, c’estmagnifi  que! 

7 

 Итого: 68 ч 

 

Класс  Тематическое планирование Количество часов 

6 класс Unite 1. «Познакомимся»  5 

 Unite 2. «Здравствуй, школа»  6 

 Unite 3 «Приятного аппетита» 6 

 Unite 4 «Что мы сегодня едим?» 6 
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 Unite 5 «Скажи мне, кто твой друг?» 6 

 Unite6 «Телевидение - я обожаю!» 6 

 Unite7 «Счастливого путешествия»  6 

 Unite 8. «Однажды …»  6 

 Unite 9. «Алло, Швейцария!»  6 

 Unite 10. «Поиграем в детективов»  5 

 Unite 11. «Кто ищет, тот найдет!»  5 

 Unite 12. «Здравствуй, Париж!»  5 

                        Итого: 68 ч 

 

Класс  Тематическое планирование Количество часов 

7 класс Unité 1  Путешествия. «Il etait un petit navire». 15 

Unité 2  Дружба.  «Les copains d’abord». 16 

Unité 3  Мода. «A la mode de chez nous». 15 

Unité 4  Праздники. «Ah! Vous dirai-je,maman…» 14 

Unité 5  Музыка. «Ecoutez le guitariste et fermez les yeux…». 10 

Итого:                                                                             68 ч. 

  

Класс  Тематическое планирование Количество часов 

8 класс Раздел 6. Закройте глаза и послушайте гитариста 

 

15 

Раздел 7. Выше, быстрее, сильнее! 

Unite 6. Plus haut,  plus vite, plus fort! 

15 

Раздел 7. Немного заслуженной свободы 

Unite 7. C'est un peu  de  liberte bien  merite! 

15 

Раздел 8. Как дела на Земле? 

Unite 8. Comment ca va sur la Terre? 

12 

Раздел 9. Если бы все люди Земли… 

Unite 9. Si tos les gars du monde. 

11 

Итого: 68 ч. 

 

 

Класс  Тематическое планирование Количество часов 

9 класс Раздел 1. Я еду во Францию 

Unite 1. Je vais en France ... 

11  

Раздел 2. Я устраиваюсь в отеле…  

Unite 2. Je m'installe a Ihotel... 

11 

Раздел 3. Я гуляю по Парижу 

Unite 3.  Je me promene dans  Paris. 

11 

Раздел 4. Я посещаю музей 

Unite 4. Je visite un  musee. 

11 

Раздел 5. Яидувкино 

Unite 5. Je  vais au cinema. 

12 

Раздел 6. Я посещаю исторические места 

Unite 6. Je visite les endroits historiques. 

12 

Итого:  68 ч. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения курса истории:  

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результатыизучения истории включают следующие умения 

и навыки:  

— 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, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

— способность решать творческие задачи, представлять ре зультаты 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 и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

Предметные результаты изучения истории включают:  

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необхо димой основы для миропонимания и познания современно го 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 курсе всеобщей истории; 

 — способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

— овладение умениями 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.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  
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— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

 — соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 — характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий;  

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

3. Работа с историческими источниками:  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды;  

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, группировать, 

обобщать;  

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания.  

4. Описание (реконструкция): 

 — последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернетресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

— соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 — сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Содержание курса  
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Введение  
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Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные 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 совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение искусства и религиозных верований. 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. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 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 в Египте. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла 

и обмен. Писцы собирают налоги.  
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Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельмож.  

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. Судьба военнопленных. 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 Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. 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: Эрмитаже, Лувре, 

Британском музее.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для пись ма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретение 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 шко лы. 

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: рос товщиках.  

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: Библе, Сидоне, 

Тире. 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. Переход к единобожию. Библия 

и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из 

Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского 
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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 и конница. Вооружение ассирийцев. 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 налогообложения. Войско персидского царя. Столица 

великой державы древности — город Персеполь.  

Тема 6. Индия и Китай в древности  

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 Ашокой.  

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 стена 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 по данным 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, 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 



208 

 

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. 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 Афинами. 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. Солон о 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 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. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов 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.  
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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 — квартал, 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 афинском театре. 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 Самосский, 

Эратосфен, Евклид.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока 

и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.  

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
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 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 22 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 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. 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  
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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, об их 

занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. В Риме 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 христианства. 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. 

н. э. 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 Рим — 

столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 

портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

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 государства. Варвары-наёмники в римской армии. 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.  

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

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.)  
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Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

VI—VIII вв. Образова ние 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. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

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. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. 

Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар 

Пипина»: образование государства 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, 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— 26 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 VI—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 



213 

 

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—XI 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. 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 
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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 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. Духовнорыцарские 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 (XI—XV 

вв.) 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 
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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 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: 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: 
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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. 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 
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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. 

 
НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800  

Тема 1. Мир в начале Нового времени.  

Великие географические открытия. Возрождение. Реформация  

Введение.  

От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому 

океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая 

история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

устройства (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 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 
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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 питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. Великие 

гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. 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. Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической 

культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля 

Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие 

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. 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 XVII 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 
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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 еретических 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 I. 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 в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. 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 гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. 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—XVIII 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 
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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  

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 Монтескьё: теория 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. Д. Дефо: образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. 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 

XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. 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. 40 

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 XVIII в. Демографические изменения. 
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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 XV. 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, 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 1791 г. 

Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 

Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности 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  

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности 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. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русскояпонские отношения. Повторение. 

Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки 

раннего Нового времени. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900  

Введение.  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 

признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 

позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества  
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Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения 

Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. 

Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 

источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. 

Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых 

основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек 

в системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый 

путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование 

средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 

Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. Наука: создание 

научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. 

Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в 

формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и 

развитие образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях 

О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости 

взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. 

Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового 

времени и Нового Света. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 

развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во 

времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора 

Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая 

идеология и система международных отношений. Великобритания: сложный путь к величию 

и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение 
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партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней 

политики Британской империи. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая 

жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. Франция: 

революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для 

французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его 

попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 

республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи. Германия: на пути к единству. Германский союз. 

Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и 

Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в 

Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация 

страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-

прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. «Нужна ли 

нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои 

Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. 

Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное 

объединение Италии. Роль Пьемонта. Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй 

империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. 

Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской 

империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: 

бунт или подвиг парижан? Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 

проблемы индустриального общества Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 

Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. 

Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм 

II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. 

Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: 

«единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской 

партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны 

для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт 

капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. 
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Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные 

движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди 

европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. 

Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 

проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. 

Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. От Австрийской 

империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. 

Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение 

революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов 

в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной 

революции. Развитие национальных культур и самосознания на- 46 родов. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика.  

Тема 4. Две Америки США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики.  

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки 

— увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал 

американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между 

Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 

Линкольна. США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 

пределами. Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое 

движение креолов. Национальноосвободительная борьба народов Латинской Америки. 

Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — 

западная техника». Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» 

Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: 

движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс 

Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Индия: насильственное 

разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия — 

жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. 

Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в 
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мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). 

Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на 

африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. 

Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий  

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание 

угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Повторение по 

курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления 

индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 
 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  

Введение.  

Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 

настоящее время. Модернизация.  

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.  

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли 

государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 

реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. 

Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность 

экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое 

движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. 

Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Пер вой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 

Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и 

Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование 

Антанты. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на 

Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. 

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в 

России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение 

Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 
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Непрочность сложившейся системы. Последствия войны: революции и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой 

войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование 

новых государств. Революция в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской 

империи. Австрийская революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. 

Образование Югославии. Распад Российской империи. Восстановление независимости 

Польши. Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости 

прибалтийских республик. Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План 

Дауэса. Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и 

страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис 

Веймарской республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. 

Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического процесса. 

Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. 

Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и 

социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. Мировой экономический 

кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929—

1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода 

из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и 

особенное. Авторитарные режимы. США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности 

экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения 

панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя 

политика США. Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика 

Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. 

Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. 

Деятельность правительства Народного фронта. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, 

Германия, Испания. Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского 

тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной 

системы. Внешняя политика. Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и 

теория национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация 

экономики. Внешняя политика. Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый 

лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. 

Испанский фашизм. Особенности франкизма. Восток в первой половине XX в. Латинская 

Америка в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические 

ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 

1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 

гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственного сопротивления. Латинская Америка: особенности общественного 

развития. Пути развития континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская 

революция. Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. Международные 

отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги 

Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. Вторая мировая война. 

1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. 

Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах 

войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. 

Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. Завершающий период Второй 

мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. 
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Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги 

Второй мировой войны.  

 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

«Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального обще ства. 1945— 1970 гг. Особенности экономического 

восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха 

дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. 

Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. Кризисы 

1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970—

1980-х гг. Научнотехническая революция. Третья промышленно-технологическая 

революция. Постиндустриальное (информационное) общество. Политическое развитие. 

Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-политические течения и партии. 

Международное коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правый 

экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны 

демократизации в мире. Классификация групп современных государств. Гражданское 

общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные проблемы на 

завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского 

общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение 

гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. Соединённые Штаты 

Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. 

Бушстарший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент 

Б. Обама. Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная 

реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майский кризис 52 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика. Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское 

«экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал 

прежней партийной системы. Правительство С. Берлускони. Германия: раскол и 

объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. 

Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие 

ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная 

революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. 

Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. 

Меркель. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—

2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в 

странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-

экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». 

Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и 

Европейский союз. Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-

реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. Страны Азии и Африки в 

современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. 
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Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. «Арабская весна». Япония. Китай. 

Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития 

(1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957— 1976). Культурная 

революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и 

реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия 

Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская 

интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. Культура второй половины XX 

— начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. 

Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. Начало 

информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 

1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного пространства. 

Последствия становления единого информационного пространства. На пути к новому 

объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). Постмодернизм в кино 

(1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). Глобализация в конце XX — 

начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 

преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические 

проблемы. Проблемы глобализации. 

 

Тематическое планирование 

 

История Древнего мира 5 класс (68 ч) 

№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение  1 

Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч) 

2 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

3 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

4 Тема 3. Счёт лет в истории 1 

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч) 

5 Тема 4. Древний Египет 8 

6 Тема 5. Западная Азия в древности 7 

7 Тема 6. Индия и Китай в древности 5 

Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч) 

8 Тема 7. Древнейшая Греция 5 

9 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

10 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 5 

11 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 4 

Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч) 

12 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства 

над Италией 

3 

13 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

14 Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

15 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 

16 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 2 
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империи 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

 
История Средних веков  

6 класс (28 ч) 
 

№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI вв.) 4 

3 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI–XI вв. 2 

4 Тема 3. Арабы в VI–XI вв. 1 

5 Тема 4. Феодалы и крестьяне  2 

6 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Тема 6. Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы 2 

8 Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI–XV вв.) 

6 

9 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV–XV вв. 2 

10 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 3 

11 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

 

История Нового времени. 1500–1800  

7 класс (26 ч) 
№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

12 

2 Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

3 

3 Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

4 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

 

История Нового времени. 1800–1900  

8 класс (26 ч) 

 

№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Тема 1. Становление индустриального общества  6 

3 Тема 2. Строительство новой Европы 7 

4 Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

5 

5 Тема 4. Две Америки 3 

6 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 

2 

7 Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 
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Новейшая история  

9 класс (34 ч) 
№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Раздел I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. 16 

3 Раздел II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – НАЧАЛО XXI 

в. 
16 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина 

 

Планируемые результаты 

6 класс 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов.  

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох;  

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности;  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);  
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• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию;  

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов 

и государств, местах важнейших событий;  

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории;  

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека;  

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей;  

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; • 

анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 
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правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 15 и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси;  

• 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 деятельности, 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 своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России;  

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси;  

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

7 КЛАСС  

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме;  

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);  

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  



233 

 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;  

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть);  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбах населяющих её народов;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов;  

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период;  
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• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;  

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений 

и др.);  

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей;  

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.);  

• раскрытие характерных, существенных черт:  

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

других государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства;  

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;  

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении;  

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

8 КЛАСС  

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 

XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии 

с возрастными возможностями;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  
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• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; • осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями;  

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

(под руководством учителя);  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий;  

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя);  

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога);  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 • планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания;  
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• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; • определять свою роль в учебной группе, 

оценивать вклад всех участников в общий результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 

XVIII в.;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

• изученные виды исторических источников;  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений;  

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

9 КЛАСС  

Личностные результаты изучения истории включают:  
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• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся 

на территории России в XIX в.;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;  

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

• готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

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

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности;  

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя);  

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.;  

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период;  

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.;  

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп;  

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники 

и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей;  

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ);  

• определение и использование основных исторических понятий периода;  

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки 

и Азии в XIX в.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.);  

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и 

др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. 

БуташевичПетрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на 

развитие Российского государства;  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы);  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  
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• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

Содержание  

6 КЛАСС  

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ 

ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы 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. 28 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 
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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. 

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 31 в 

XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 
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общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 
 

7 КЛАСС  

РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 ч)  

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий.  

Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение 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. «Стоглав». 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. 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 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. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных 

отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 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.  
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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  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч)  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

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. 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  

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. 
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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. Русско-шведская 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  

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 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  

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 империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

 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 
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настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 

 

9 КЛАСС  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч)  

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 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. 38 

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  

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.  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
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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  

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. 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 
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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  

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. 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. 
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Тематическое планирование  

6 класс 
№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Введение  1 

2.  Тема I. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

5 

3.  Тема II. Русь в IX — первой половине XII в 11 

4.  Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в 5 

5.  Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в 10 

6.  Тема V. Формирование единого Русского 

государства 

8 

 

7 класс 
№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Тема I. Россия в XVI в. 20 

2.  Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

 

8 класс 

№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

3.  Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов 

6 

4.  Тема III. Российская империя при Екатерине II 9 

5.  Тема IV. Россия при Павле I 2 

6.  Тема V. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

9 

 

9 класс 

№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 9 

2.  Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 8 

3.  Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 7 

4.  Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг 7 

5.  Тема V. Россия в начале XX в. 9 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Планируемые результаты 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
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исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  
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• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; • знание 

определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

Содержание курса  

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

I. Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир 

и самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в 

обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и 

социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения.  

II. Ближайшее социальное окружение  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота 

и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 
 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

III. Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живём  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  Глобальные проблемы 

современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти 

природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей 

страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её 

основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 

моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 

развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) 

права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы 

российских граждан. Как защищаются права человека в России. Конституционные 

обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно 

относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.  

VI. Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 
 
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

VII. Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. 

Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их 
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современные формы. Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное 

регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в 

рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие 

профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития России.  

VIII. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. 

Семейное потребление. Права потребителя.  

IX. Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 
 
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

X. Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность 

государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. 

Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. 

Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные 

органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её 

противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. 

Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.  

XII. Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 ч в неделю в 5, 6, 7, 8, 9 классах  

Всего за 5 лет обучения 175 ч, из них 12 ч — резервное время 

 

№ п\п Название раздела, темы Количество 

часов 

5 к л а с с (35 ч) 

1.  Введение 1 

2.  Человек 5 

3.  Семья  5 

4.  Школа 6 

5.  Труд 6 

6.  Родина 10 

6 к л а с с (35 ч) 

1.  Введение 1 

2.  Человек в социальном измерении 12 

3.  Человек среди людей 10 

4.  Нравственные основы жизни 8 

Р е з е р в 2 ч 

7 к л а с с (35 ч) 

1.  Введение 1 

2.  Регулирование поведения людей в обществе 11 

3.  Человек в экономических отношениях 13 

4.  Человек и природа 5 

Р е з е р в 3 ч 

8 к л а с с (35 ч) 

1.  Введение 1 

2.  Личность и общество 6 

3.  Сфера духовной культуры  8 

4.  Социальная сфера 5 

5.  Экономика 13 

Р е з е р в 1 ч 

9 к л а с с (35 ч) 

1.  Введение 1 

2.  Политика 9 

3.  Право 18 

Р е з е р в 6 ч 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса 

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. 

Изучение географии в основной школе обуловливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много 

национального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, 

культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение 
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традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а так же социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование  толерантности  как  нормы  осознанного   и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  народов  

России  и  мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического  мышления;  

участие  в  школьном  самоуправлении    и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций     с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических  

особенностей; 

7) 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; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах 

деятельности; 

9) формирование ценности здорового и  безопасного  образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих  жизни  и  здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным 

наследием народов России и мира, творческой  деятельности  эстетической  направленности. 

Метапредметными результатами освоения основнойобразовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 
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аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения целиопределённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

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

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничатьи взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10)умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметные результаты: 

1)формирование представлений о географической науке, её 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 навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

основных этапах её 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 её экологических параметров; 

5) овладение  основами  картографической  грамотности и 

использованиягеографической 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 различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
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углублению географических знанийи выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации 

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

базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

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

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

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

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

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

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

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

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

географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
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разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
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• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источникамигеографической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 

о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
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• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Содержание учебного курса географии 

5  класс, 34 часа (1 час в неделю) 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле – 5 часов 

Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований.Географические методы изучения 

окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 

инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Тема 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия – 4 часа 

 Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей.Досуг в разное время года 

Тема  3. Изображение земной поверхности. План и карта – 13 часов 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

Географическая карта- особый источник информации.Отличия  карты  от  плана.  

Легенда  карты,  градуснаясетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Тема 4. Литосфера – твёрдая оболочка Земли – 12 часов 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материкамии океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясенияи вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы 

рельефа. 

 

6 класс 

34 часа (1 час в неделю) 
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Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли –12 часов 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по 

сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование.Происхождение и виды подземных вод, 

возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, 

характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: 

географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 12 часов 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы,температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточныеи годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические 

пояса.Необходимость закаливания для сохранения здоровья. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Понятие 

экологическая безопасность и экологическая культура человека. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Воздействие перемещений на здоровье человека, 

действия, которые облегчат акклиматизацию. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Тема 3. Биосфера Земли – 4 часа 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и 

животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира 
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Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Тема 4. Географическая  оболочка  Земли – 4 часа  
Строение,  свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка- крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Обобщающее повторение – 2 часа 

 

7 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

Тема 1. Введение. Источники географической информации – 2 часа 

Географическая карта - особый источник информации.  Картографические проекции: 

азимутальная, цилиндрическая, коническая. Условные знаки.  

Тема 2 . Человек на Земле – 7 часов 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации 

с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 

численности населения Земли. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение 

населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация 

человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, 

орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие  сельских  поселений.  Ведущая  роль  

городовхозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран 

и продолжительность жизни. Миграции. 

Тема 3. Природа Земли – 13 часов 
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Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 

Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 

явления природного характера. 

Тема 4. Природные комплексы и регионы – 6 часов 

Природные зоны Земли. Океаны Земли. Особенности природы, природные 

богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и 

Тихого океанов. Охрана природы. 

Северные и Южные материки. Части света. Географические границы 

Тема 5 .  Материки и страны – 36 часов 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества – 2 часа  

Глобальные проблемы. Демографическая, продовольственная, энергетическая, 

экологическая проблемы человечества, пути их решения.  

Обобщающее повторение – 2 часа 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

8 класс. 

68 часов (2 часа в неделю) 

Тема 1. России в мире – 7 часов 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положениемдругих 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа. 

Тема 2. Россияне – 12 часов 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX 

и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны  и её отдельных 

территорий. Прогнозирование  изменения численности населения России и её отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения Россииопределяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России.ЗОЖ – основа долголетия 
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Народыи религии России. Россия - многонациональноегосударство. 

Многонациональность как специфический фак-тор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и 

сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

Раздел 6 . Природа России – 18 часов 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала 

раз-личных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа подвлиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человекаразнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 
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Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши натерритории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсамикрупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство 

с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный 

мир своего региона и своей местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны – 8 часов 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Тема 5. Хозяйство России – 23 часа 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура,функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственногокапитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, местозначение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 
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электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из 

нефтяныхугольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве.Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая  промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная  промышленность.  Состав,  место  и  значениехозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве.  Сельское  

хозяйство.  Состав,  место  и  значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельныересурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды.  

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфра структурный комплекс). Состав,место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

 

9 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

Тема 1. Регионы России – 14 часов 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Великие равнины России: Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. Горный 

Каркас России: Урал и пояс гор Южной Сибири. Мерзлотная Росси – Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ и Дальний Восток. Экологическая 

ситуация в России. Экологическая безопасность.  

Тема 2. Европейская Россия - 33 часа 

Регионы России: Западный и Восточный.Районы России: Европейский Север, 

Центральная Россия,Европейский Юг, Поволжье, Урал. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенностигеографического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 
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Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. ЗОЖ – основа долголетия. Города. Качество 

жизни населения.Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии 

страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Тема 3. Азиатская Россия – 15 часов 

Регионы России: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенностигеографического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.Место и роль 

района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения 

регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел 4 . Россия в современном мире – 6 часов 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 

России. 

Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

В  том  

числе   

Практическ

ие  работы  

1 Тема  1. Развитие географических знаний о Земле 5 2 

2 Тема 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их 

следствия 

4 1 

3 Тема  3. Изображение земной поверхности. План и карта 13 5 

5 Тема  5. Литосфера — твёрдая оболочка Земли 12 3 

 Итого: 34 12 

 

Тематическое планирование 

6 класс (34 часа) 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

В  том  

числе 

Практиче

ские  

работы 

1 Тема  1.  Гидросфера — водная оболочка Земли 12 2 

2 Тема  2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 12 1 

3 Тема  3. Биосфера — живая оболочка Земли 4  

4 Тема  4. Географическая оболочка Земли 4  
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 Обобщающее повторение 2  

 Итого: 34 3 

 

Тематическое планирование 

7 класс (68 часов) 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

 ч
ас

о
в
 

В  том  

числе   

Практичес

кие  

работы  

1 Тема  1.  Источники географической информации 2 0 

2 
Тема  2. Человек на Земле 

7 2 

3 Тема  3.  Природа Земли 13 3 

4 Тема  4. Природные комплексы и регионы  6 3 

5 Тема  5.  Материки и страны 36 6 

5.1 Африка  7 1 

5.2 Австралия и Океания 3 1 

5.3 Антарктида 1 0 

5.4 Южная Америка 6 1 

5.5 Северная Америка 6 1 

5.6 Евразия 13 2 

6 Тема 6. Глобальные проблемы человечества 2 0 

7 Обобщающее повторение 2 0 

 Итого: 68 14 

 

Тематическое планирование  

8 класс (68 часов) 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

В  том  

числе   

Практичес

кие  

работы  

1 Тема  1.  Россия в мире  

 

7  

2 Тема  2.  Россияне 12  

3 Тема  3.  Природа России 18  

4 Тема  4. Природно-хозяйственные зоны 8  

5 Тема  5. Хозяйство России 23  

 Итого:   

 

Тематическое планирование  

9 класс (68 часов) 

№ 
Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

часов 

В  том  

числе 

Практиче

ские  

работы 

1 Тема  1.  Регионы России  14  

1.1 Тема  2.  Европейская Россия 33  
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1.2 Тема  3.  Азиатская Россия 15  

1.3 Тема  4.  Россия в современном мире 6  

 Итого: 68  

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные:  

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах 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;  

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

8) формирования способности 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) 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, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

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;  
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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: 
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, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения;  

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах;  

4) умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 
  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

АРИФМЕТИКА  

Натуральные числа.  

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 

натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий 

делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком.  

Дроби.  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 
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Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение 

отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа.  

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий.  

Измерения, приближения, оценки.Зависимости между величинами. 

Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры 

зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, 

работа; цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами.  

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ  

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение 

точки по её координатам, определение координат точки на плоскости.  

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.  

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; 

единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур.  

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
 

Планируемые результаты изучения курса математики в 5—6 классах  

Рациональные числа  

Ученик научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  
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3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты.  

Ученик получит возможность:  

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10;  

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

 

Действительные числа  

Ученик научится: использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел.  

Ученик получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

 

Измерения, приближения, оценки  

Ученик научится: использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин.  

Ученик получит возможность:  

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

 

Наглядная геометрия  

Ученик научится:  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Ученик получит возможность:  

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование представлено в двух вариантах. 

Первый вариант составлен из расчёта часов, указанных в проекте Базисного 

учебного (образовательного) плана (БУП) образовательных учреждений общего образования 

(не менее 5 часов в неделю, 170 часов в год). При составлении рабочей программы 

образовательное учреждение может увеличить указанное в проекте БУП минимальное 

учебное время за счёт его вариативного компонента.  

Второй вариант примерного тематического планирования предназначен для 

классов, нацеленных на повышенный уровень математической подготовки учащихся. В этом 

случае в основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, 

способствующие развитию математического кругозора, освоению более продвинутого 

математического аппарата, математических способностей.  

Расширение содержания математического образования в этом случае даёт 

возможность существенно обогатить круг решаемых математических задач. При работе по 

второму варианту примерного тематического планирования на изучение математики 

рекомендуется отводить не менее 6 часов в неделю. Учебные часы, приведённые в 

примерном тематическом планировании, даны в минимальном объёме (из расчёта 6 часов в 

неделю, 204 часа в год). Дополнительные вопросы в примерном тематическом планировании 

даны в квадратных скобках. В данной книге представлены два варианта примерного 

тематического планирования для учебно-методических комплектов по наглядной геометрии, 

выпускаемых издательством «Просвещение».  

Первый вариант составлен из расчёта часов, указанных в примерной программе, и 

составляет 45 часов.  

Второй вариант планирования предназначен для классов с увеличенным 

количеством часов по математике и составляет 68 часов. 

 

Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд 

«Математика, 5», «Математика, 6» 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

I II 

5 класс 

1 § 1. Натуральные числа и шкалы 15 18 

2 § 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21 24 

3 § 3. Умножение и деление натуральных чисел 27 30 

4 § 4. Площади и объёмы 12 16 

5 § 5. Обыкновенные дроби 23 29 

6 § 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

13 18 

7 § 7. Умножение и деление десятичных дробей 26 32 

8 § 8. Инструменты для вычислений и измерений 17 20 

 Повторение 16 17 

6 класс 

1 § 1. Делимость чисел 20 24 

2 § 2. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

22 26 

3 § 3. Умножение и деление обыкновенных дробей 32 38 

4 § 4. Отношения и пропорции 19 23 

5 § 5. Положительные и отрицательные числа 13 16 

6 § 6. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

11 14 
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7 § 7. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

12 15 

8 § 8. Решение уравнений 15 17 

9 § 9. Координаты на плоскости 13 16 

 Повторение 13 15 

Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. С. 

Минаева, Л. О. Рослова «Математика, 5», «Математика, 6» 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

I II 

5 класс 

Глава 1. Линии 8 10 

Глава 2. Натуральные числа 13 16 

Глава 3. Действия с натуральными числами 22 26 

Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях 12 15 

Глава 5. Углы и многоугольники 9 11 

Глава 6. Делимость чисел 15 17 

Глава 7. Треугольники и четырёхугольники 10 13 

Глава 8. Дроби 18 21 

Глава 9. Действия с дробями 34 38 

Глава 10. Многогранники 10 14 

Глава 11. Таблицы и диаграммы 9 11 

Повторение. Итоговые контрольные работы  

(за 1-е полугодие и за год) 

9 12 

6 класс 

1.  Глава 1. Дроби и проценты 18 22 

2.  Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве 7 9 

3.  Глава 3. Десятичные дроби 9 12 

4.  Глава 4. Действия с десятичными дробями 31 33 

5.  Глава 5. Окружность 9 11 

6.  Глава 6. Отношения и проценты 14 17 

7.  Глава 7. Симметрия 8 11 

8.  Глава 8. Выражения, формулы, уравнения 15 17 

9.  Глава 9. Целые числа 14 16 

10.  Глава 10. Множества. Комбинаторика 9 11 

11.  Глава 11. Рациональные числа 16 19 

12.  Глава 12. Многоугольники и многогранники 10 12 

 Повторение. Итоговые контрольные работы (за 1-е 

полугодие и за год) 

10 14 

 

АЛГЕБРА 

7—9 классы  

(к учебникам Г. В. Дорофеева и др., Ю. М. Колягина и др., Ю. Н. Макарычева и 

др., А. Г. Мордковича и др., С. М. Никольского и др.) 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

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 
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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) 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 родо-видовых 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, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность 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;  
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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; 1 

6) 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;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7—9 классах  

Рациональные числа 

Выпускник научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор;  
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6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10;  

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

 

Действительные числа  

Выпускник научится:  

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. Выпускник 

получит возможность:  

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

 

Измерения, приближения, оценки  

Выпускник научится:  

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

 

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность:  

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;  

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).  

 

 

Уравнения  

Выпускник научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными;  
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2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  

3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. Выпускник получит 

возможность:  

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

 

Неравенства  

Выпускник научится:  

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики;  

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

 

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;  

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

 

Числовые последовательности 
Выпускник научится:  

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. Выпускник получит возможность 

научиться:  
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3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств;  

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

 

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов.  

 

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

АРИФМЕТИКА  

Рациональные числа.  

Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых 

чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение m/n , где т — целое 

число, n — натуральное. Степень с целым показателем.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном 

числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение 

действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.  

Измерения, приближения, оценки.  

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в 

записи числа. Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка 

результатов вычислений.  

 

АЛГЕБРА  

Алгебраические выражения.  

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 



278 

 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. Степень с натуральным показателем 

и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные 

корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения.  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя 

переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными.  

Неравенства.  

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  

 

ФУНКЦИИ  

Основные понятия.  

Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 

функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы.  

Числовые функции.  

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её 

график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций y y = , y x = 3 , у = | x |.  

Числовые последовательности.  

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.  

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

 Описательная статистика.  



279 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность.  

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 

Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.  

Комбинаторика.  

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал.  

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  

Теоретико-множественные понятия.  

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, 

разность множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера — Венна.  

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или.  

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. Зарождение алгебры в недрах 

арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость 

в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. 

Галуа. Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и 

Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 
  
Тематическое планирование представлено в двух вариантах.  

Первый вариант составлен из расчёта часов, указанных в проекте Базисного 

учебного (образовательного) плана (БУП) образовательных учреждений общего образования 

(не менее 3 часов в неделю, 102 часа в год). При составлении рабочей программы 

образовательное учреждение может увеличить указанное в проекте БУП минимальное 

учебное время за счёт его вариативного компонента.  

Второй вариант примерного тематического планирования предназначен для классов, 

нацеленных на повышенный уровень математической подготовки учащихся. В этом случае в 

основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, способствующие 

развитию математического кругозора, освоению более продвинутого математического 

аппарата, математических способностей. Расширение содержания математического 

образования в этом случае даёт возможность существенно обогатить круг решаемых 

математических задач.  

При работе по второму варианту примерного тематического планирования на 

изучение алгебры рекомендуется отводить не менее 4 часов в неделю. Учебные часы, 
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приведённые в примерном тематическом планировании, даны в минимальном объёме (из 

расчёта 4 часов в неделю, 136 часов в год). Дополнительные вопросы в примерном 

тематическом планировании даны в квадратных скобках. 

 
Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова 

 «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9» 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 

I II 

 

7 класс 

1 Глава I. Выражения, тождества, уравнения 22 26 

2 Глава II. Функции 11 18 

3 Глава III. Степень с натуральным показателем 11 18 

4 Глава IV. Многочлены 17 23 

5 Глава V. Формулы сокращённого умножения 19 23 

6 Глава VI. Системы линейных уравнений 16 17 

 Повторение 6 11 

 

8 класс 

7 Глава I. Рациональные дроби 23 30 

8 Глава II. Квадратные корни 19 25 

9 Глава III. Квадратные уравнения 21 30 

10 Глава IV. Неравенства 20 24 

11 Глава V. Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

11 13 

 Повторение 8 14 

 

9 класс 

12 Глава I. Квадратичная функция 22 29 

13 Глава II. Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

14 20 

14 Глава III. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

17 24 

15 Глава IV. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

15 17 

16 Глава V. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

13 17 

 Повторение  21 29 

 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные:  

1) формирование ответственного отношения к учению,  готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
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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, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, 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 знаково -символические 

средства,  модели  и  схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение  организовывать учебное  сотрудничество  и  совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать своё 

мнение; 

8) формирование 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 
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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; 

9) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; понимание   сущности   

алгоритмических   предписаний   и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

10)умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать  алгоритмы  

для   решения  учебных   математических проблем;  

11)умение  планировать  и   осуществлять  деятельность,   направленную   

на   решение   задач   исследовательского  характера;  

12)предметные: 

13) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

14) 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; 

15) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

16) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

17) 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; 

18) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров,  площадей и объёмов геометрических фигур;  

19) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять   объёмы   пространственных   геометрических фигур,   составленных   из   

прямоугольных   параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
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применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

5) оперировать   с   начальными   понятиями   тригонометрии и   выполнять  

элементарные   операции   над   функциями углов; 

6) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

7) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

8) решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

9) извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде; 

10) применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

Выпускник получит возможность:  

11) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

12) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач;  

13) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

14) научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия;  

15) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ;  

16) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»;  

17) научиться использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Выпускник научится: 

1) оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Выпускник получит возможность: 

2)использовать отношениядля решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 
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1)изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

Выпускник получит возможность: 

2)выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

1)строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Выпускник получит возможность: 

2)распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные фигуры в 

окружающем мире. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

7) выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  

8) применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

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

9) применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность: 

10)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

11)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

12)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

13)вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

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

Координаты 
Выпускник научится: 

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости 

Выпускник получит возможность: 

овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

приобрести   опыт   использования   компьютерных   программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 
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метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных  

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры.  

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников.  

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.  

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки.  

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, 

сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 
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окружности правильного многоугольника. Геометрические преобразования. Понятие о 

равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, 

равного данному; построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к 

прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. Решение задач 

на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин.  

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул.  

Координаты.  

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о 

равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в 

том случае, логические связки и, или. 

Геометрияв историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 

Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 

Примеры различных систем координат на плоскости. 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.  

«Геометрия, 7», «Геометрия, 8», «Геометрия, 9» 
 № Название раздела, темы Количество 

часов 

7 класс 

1 Глава I. Начальные геометрические сведения 7 

2 Глава II. Треугольники 14 

3 Глава III. Параллельные прямые 9 

4 Глава IV. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

16 
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5 Повторение. Решение задач 4 

 

8 класс 

6 Глава V. Четырёхугольники 14 

7 Глава VI. Площадь 14 

8 Глава VII. Подобные треугольники 19 

9 Глава VIII. Окружность 17 

10 Повторение. Решение задач 4 

 

9 класс 

11 Глава IX. Векторы 8 

12 Глава X. Метод координат 10 

13 Глава XI. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11 

14 Глава XII. Длина окружности и площадь круга 12 

15 Глава XIII. Движения 8 

16 Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии 8 

17 Об аксиомах планиметрии 2 

18 Повторение. Решение задач 9 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Планируемые результаты освоения курса  

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

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

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

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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и 8 коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах;  

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны 

отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 2) 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
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объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 3) 

приобретение опыта использования методов биологичес кой науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 4) формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразно образия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 5) формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 

Содержание курса биологии  

РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями.  

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. 

Роль лишайников в природе и жизни человека.  

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, 

удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятель ности. 

Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, па поротники, голосеменные и покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе и жизни человека.  

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции.  

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.  

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
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 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 

в природе.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научнопопулярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
Лабораторные и практические работы  

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.  

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  

Изучение органов цветкового растения.  

Изучение строения позвоночного животного.  

Передвижение воды и минеральных веществ в растении.  

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

Изучение строения водорослей.  

Изучение строения мхов (на местных видах).  

Изучение строения папоротника (хвоща).  

Изучение строения голосеменных растений.  

Изучение строения покрытосеменных растений.  

Изучение строения плесневых грибов.  

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Изучение одноклеточных животных.  

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения.  

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.  

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.  

Изучение строения рыб.  

Изучение строения птиц.  

Изучение строения куриного яйца.  

Изучение строения млекопитающих.  

Экскурсии  

Разнообразие и роль членистоногих в природе.  

Разнообразие птиц и млекопитающих.  

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  
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Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в 

системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма 

человека. Опора и движение.  

Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических 

упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательной системы. Транспорт веществ. Внутренняя среда 

организма, значение её постоянства.  

Кровеносная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. Обмен веществ и превращение энергии в 

организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.  

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. Размножение и развитие. Половые 

железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование.  

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после 

рождения.  

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга.  

Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. Поведение и психика 

человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения 

человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и 

характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека.  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья.  

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 
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 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

об организме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 
Лабораторные и практические работы  

Строение клеток и тканей.  

Строение и функции спинного и головного мозга.  

Определение гармоничности физического развития.  

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия.  

Микроскопическое строение крови человека и лягушки.  

Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления.  

Дыхательные движения.  

Измерение жизненной ёмкости лёгких.  

Строение и работа органа зрения.  

Экскурсия  

Происхождение человека.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.  

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. Рост и развитие организмов.  

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость.  
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Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие 

силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии 

и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме.  

Круговорот веществ и превращение энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. 

И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере.  

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.  

Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 
Лабораторные и практические работы  

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание.  

Выявление изменчивости у организмов.  

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Экскурсия  

Изучение и описание экосистемы своей местности. 
Тематическое планирование  

1 ч в неделю в 5 и 6 классах; 2 ч в неделю в 7, 8, 9 классах. 

Всего за пять лет обучения 280 ч 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
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5 класс (35 ч; из них 5 ч — резервное время) 

1.  Биология как наука 5 

2.  Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов 10 

3.  Многообразие организмов 15 

6 КЛАСС (35 ч; из них 5 ч — резервное время) 

4.  Жизнедеятельность организмов 15 

5.  Размножение, рост и развитие организмов 5 

6.  Регуляция жизнедеятельности организмов 10 

7 КЛАСС (70 ч; из них 5 ч — резервное время) 

7.  Многообразие организмов, их классификация 2 

8.  Бактерии, грибы, лишайники 6 

9.  Многообразие растительного мира 25 

10.  Многообразие животного мира 25 

11.  Эволюция растений и животных, их охрана 3 

12.  Экосистемы 4 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

8 КЛАСС (70 ч; из них 5 ч — резервное время) 

13.  Наука о человеке 3 

14.  Опора и движение 7 

15.  Внутренняя среда организма 4 

16.  Кровообращение и лимфообращение 4 

17.  Дыхание 4 

18.  Питание 5 

19.  Обмен веществ и превращение энергии 4 

20.  Выделение продуктов обмена 3 

21.  Покровы тела 3 

22.  Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 7 

23.  Органы чувств. Анализаторы 4 

24.  Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность 6 

25.  Размножение и развитие человека 4 

26.  Человек и окружающая среда 4 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

9 КЛАСС (70 ч; из них 5 ч — резервное время) 

27.  Биология в системе наук 2 

28.  Основы цитологии — науки о клетке 10 

29.  Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов 

5 

30.  Основы генетики  10 

31.  Генетика человека 2 

32.  Основы селекции и биотехнологии 3 

33.  Эволюционное учение 8 

34.  Возникновение и развитие жизни на Земле 5 

35.  Взаимосвязи организмов и окружающей среды 20 

 

 ХИМИЯ 

(Авторы: Габриелян О.С., Сладков С.А.) 

Личностными результатами изучения предмета «Химия»  являются следующие 

умения: 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  
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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. 

 Метапредметне  результаты. 

 Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (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); 

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: 
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определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

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; 

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: 
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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; 

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); 
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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; 

 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; 
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 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; 

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. 

Планируемые  предметные результаты изучения предмета. 

Выпускник научится: 

•описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

знаковую систему химии; 
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• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по 

изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
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• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 • осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
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• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Химия. 8 класс(70 часов, 2 часа в неделю. Резервное время – 6 часов) 

 

Раздел 1. Начальные понятия и законы химии. (20 часов) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материала 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. Твердые 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, твердые. Способы разделения смесей: перегонка или 

дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация, выпаривание. Хроматография. 

Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту.Химические 

элементы. Атом 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. ПСХЭ Д.И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный 

варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы. 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 несет химическое 

уравнение.Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. 

Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, обмена, замещения. 

Катализаторы и катализ. 
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Демонстрации 

 Коллекции материалов и изделий из них. 

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объемные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решеток. 

 Собирание прибора для получения газов и проверка его на герметичность. 

 Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной 

воронки. 

 Установка для фильтрования и его работа. 

 Установка для выпаривания и его работа. 

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной 

хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

 Портреты Й.Я. Берцелиуса и Д.И. Менделеева. 

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей. 

 Аппарат Киппа. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

 Получение гидроксида меди (2) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты 

 Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

 Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

 Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

 Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

 Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с серной кислотой. 

 Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

 Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия 

щелочи и кислоты. 

 Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (4). 

 Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности 

при работе в кабинете химии. Некоторые виды работ. 

2. Анализ почвы. 

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии. (18 часов) 
Состав воздуха. Понятие об объемной доле компонента природной газовой смеси – 

воздуха. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной 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 названиям. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь.Водород в природе. 

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.Кислоты, их 

состав и классификация. Ингибиторы. Таблица растворимости. Соляная и серная кислоты, их 

свойства и применение. 
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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 веществ.Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная 

Авогадро».Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. Относительная 

плотность одного газа по другому.. Кратные единицы измерения количества вещества –

миллимолярный и киломолярный объемы газов. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем 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 растворенное 

вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля растворенного вещества. 

Расчеты, связанные с использованием понятия»массовая доля растворенного вещества». 

Демонстрации 
 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, распознавание водорода. 

 Горение водорода. 

 Взаимодействие водорода с оксидом меди. 

 Коллекция минеральных кислот. 

 Правило разбавления серной кислоты. 

 Коллекция солей. 

 Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

 Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 

 Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

 Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

 Распознавание кислот индикаторами. 

 Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

 Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки – растворами 

пероксида водорода, спиртовой настойки йода и нашатырного спирта. 

Практические работы. 
3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

4. Получение, собирание и распознавание водорода. 

5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

Раздел 3. 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 
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солями.Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыт. 

 Взаимодействие оксида кальция с водой. 

 Помутнение известковой воды. 

 Реакция нейтрализации. 

 Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с кислотой. 

 Разложение гидроксида меди (2) при нагревании. 

 Взаимодействие кислот с металлами. 

 Взаимодействие кислот с солями. 

 Ознакомление с коллекцией солей. 

 Взаимодействие сульфата меди (2) с железом. 

 Взаимодействие солей с солями. 

 Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практические работ. 
6. Решение экспериментальных задач. 

Раздел 4. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов (ПЗ и ПСХЭ) Д.И. Менделеева и строение атома. (8 часов) 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли.Открытие Д.И. Менделеевым ПЗ и создание им ПСХЭ.Атомы как форма 

существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атомов.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 завершенном электронном уровне.Изотопы. Физический смысл символики Периодической 

системы. Современная формулировка ПЗ. Изменения свойств элементов в периодах и 

группах, как функция строения электронных оболочек атомов.Характеристика элемента-

металла и элемента-неметалла по их положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Демонстрации 
 Различные формы таблиц ПС. 

 Моделирование построения ПС Д. И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1 – 3 периодов. 

Лабораторные опыты 

 Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

Раздел 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. (10 

часов) 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 

решетки и физические свойства веществ с этим типом решетки. Понятие о формульной 

единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 

неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки, и свойства веществ с этим типом 

решеток.Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

химическая связь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решетки, свойства веществ с этим 

типом решеток.Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом решеток. Единая природа химических связей.Степень 
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окисления. Сравнение степеней окисления и валентности. Правила расчета степени 

окисления по формулам химических соединений.Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации 
 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

 Коллекция веществ с ионной связью. 

 Модели ионных кристаллических решеток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. Модели 

молекулярных и атомных кристаллических решеток. 

 Слайды «Металлическая химическая связь». 

 Коллекция «Металлы и сплавы» 

 Взаимодействие цинка с серной и соляной кислотой, хлоридом меди. 

Резервное время 6 часов 
 

9 класс 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, 

тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества, фазе, 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. 

 Зави

симость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.  

 Зави

симость 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. 
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 Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при 

взаимодействии их 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 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации 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. Шкала 

pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 

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). 

 18-20. 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. 
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 Получение гидроксида железа(III). 

 Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II) 

Практические работы 
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакций 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов: окислительные и восстановительные. 

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. Значение и 

применение галогенов.Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, 

соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на 

галогенид-ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль.Общая 

характеристика элементовVIA-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. Качественная реакция на сульфат-ион.Серная кислота 

- 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 элементовVA-группы. Азот, строение 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 катиона 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 

атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и ортофосфорная кислота. 

Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды.Общая характеристика элементов IV A-

группы: особенности строения атомов, простых веществ и соединений в зависимости от 

положения элементов в Периодической системе. Углерод. Аллотропные модификации: 

алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, активированный уголь. Адсорбция. 

Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. 

Карбиды.Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид 

углерода(IV): строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли 

угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая 

сода.Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 

органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения.Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое 

действие. Трёхатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Уксусная - представитель класса карбоновых кислот.Кремний, строение его атома и 

свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид кремния(1У). 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, аргона. 
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Получение фосфора, кремния, хлора, йода. Электролиз растворов.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 йода 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 и цветов 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 черного пороха 

 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём 

 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 активированным углём растворённых 

веществ или газов. 

 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. 
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 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

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 свойстваугольной кислоты. 

 Качественная реакция на карбонат-ион. 

 Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

 Изучение свойств соляной кислоты. 

 Изучение свойств серной кислоты. 

 Получение аммиака и изучение его свойств. 

 Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, 

отражающая способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных 

металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека.Строение атомов и 

простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и химических 

свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли 

щёлочно - земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция.Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения 

временной жёсткости. Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты.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. 

Оксиды и гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение 

ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы 

в природе: в свободном виде и в виде соединений. 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. 
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 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной 

кислотой (разбавленной и концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов . 

 Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой 

водой. 

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 

 Устранение постоянной жёсткости добавкой 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 оксидамеди(II) водородом. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугунаи 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 

 Получение жесткой воды и способы её устранения. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Химия и окружающая среда 
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её 

химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. 

Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы.Источники химического 

загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы человечества: 

парниковый эффект, кислотные дожди, 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». 

Лабораторные опыты 

 Изучение гранита. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.Подготовка к Основному 

государственному экзамену 
Строение атома в соответствии с положением химического элемента в 

Периодической системе. Строение вещества: химическая связь икристаллические решётки. 

Зависимость свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, 

благородных газов) от положения элементов в Периодической системе. Типология 

неорганических веществ, деление их на классы и группы. Представители. 
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Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических 

реакций по различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), 

солей. 

Резерв 4 часа 

Тематическое планирование 

8 класс 

Тема, Количество часов 

Начальные понятия и законы химии (20 часов) 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии  
(18 часов) 

Основные классы неорганических соединений (10 часов) 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома (8 часов) 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (8 часов) 

 Резервное время (6 часов) 

9 класс 

 

ФИЗИКА 

Планируемые результаты освоения курса  

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 поведения, 

Тема, Количество часов 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции(5 часов) 

Химические реакции в растворах электролитов (10 часов) 

Неметаллы иих соединения (25 часов) 

Металлы и их соединения(17 часов) 

Химия и окружающая среда (2 часа) 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену (ОГЭ) (7 часов) 

 Резервное время (4 часа) 
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в  культурных традициях народов России, 

готовность на  их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и  

человечества, в становлении гражданского общества и  российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в  жизни 

человека и  общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира.  

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

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и  способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и  форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в  школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и  организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
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общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

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 информацией и пополнят их.  

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм, карт понятий  — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; • 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  
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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.  
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в  соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; • принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

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

задачи; • самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения);  

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

• резюмировать главную идею текста;  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  
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• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

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

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.   

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии; • договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции  своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

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

соответствии с коммуникативной задачей;  



319 

 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и  для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.   

Предметные результаты обучения физике в основной школе.  

Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

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

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

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

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

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

результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
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значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научнопопулярную 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:  

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения;  
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— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гаммачастицы; 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;  
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход.  

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Содержание курса  

Физика и ее роль в познании окружающего мира  

Физика  — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и 

техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной 

грамотности. 

Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная 

система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 
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Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные 

спутники Земли1. Первая космическая скорость. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. Простые механизмы. Условия равновесия 

твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («золотое 

правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости 

на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное 

давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой 

жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в  них тело. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. Колебательное движение. 

Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. 

Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии 

при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение ато1 Курсивом отмечен материал, необязательный для 

изучения. 27 мов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и  твердых тел на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Тепловое движение. Тепловое 

равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного 

состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Работа газа при 

расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления  

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. Электрический ток. Источники тока. 

Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. 

Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы 

тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 
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Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные 28 приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитное поле катушки с  током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция  

Вселенной Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Планеты и  малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы    

1. Определение цены деления измерительного прибора.    

2. Измерение размеров малых тел.    

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.    

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.    
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9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.  

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела.  

14. Определение относительной влажности воздуха.  

15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.  

18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

20. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

22. Изучение свойств изображения в линзах.  

23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

24. Измерение ускорения свободного падения.  

25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити.  

26. Изучение явления электромагнитной индукции.  

27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Тематическое планирование  

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Название раздела Количество часов 

1. Физика и физические методы изучения природы. 4 ч 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. 6 ч 

3. Взаимодействие тел.23 ч 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21 ч 

5. Работа и мощность. Энергия.13 ч 

Резервное время (3 ч) 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Название раздела. Количество часов 

1. Тепловые явления. 23 ч 

2. Электрические явления. 29 часов. 

3. Электромагнитные явления. 5 часов. 

4. Световые явления. 10 часов. 

Резервное время (3 ч) 
9 класс (105 ч, 3 ч в неделю) 

Название раздела. Количество часов 

1. Законы взаимодействия и движения (34 ч) 

2. Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

3. Электромагнитное поле (25 ч) 

4. Строение атома и атомного ядра (20 ч) 

5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Итоговое повторение (6 ч) 
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ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

(авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков) 
 

Планируемые результаты 

Личностные цели представлены двумя группами 
Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта 

обучения. Это:  

• готовность к нравственному саморазвитию; 

• способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками, развитие этических  

чувств как регуляторов морального поведения;  

• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 

его ценностного взгляда на окружающий мир:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире;  

• воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального  

российского общества; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания;  

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результатыопределяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов 

и жанров);  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений);  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда, готовность слушать собеседника и вести диалог;  
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• определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств еѐ осуществления; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

Предметные результатыобучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:  

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно;  

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России;  

• осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание курса 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие российской культуры. Российская культура – плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  

Репин, К. Станиславский,  Ш. Алейхем, Г. Уланова,  Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  

культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в 

фольклоре 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. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  

симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  
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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  –  составляющие 

духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. 

Нравственные качества человека.   

Календарно-тематическое планирование  

 

Тема Количество часов 

 

В мире культуры 4 

Нравственные ценности 14 

Религия и культура 10 

Как сохранить духовные ценности 4 

Твой духовный мир 2 

Итого  34 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Личностные, метапредметные и предметныерезультаты 

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»: 
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•        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 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; 

•        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; 
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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, 

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. 

 

Планируемые результаты  

По окончании основной школы учащиеся должны:  

5 класс:  

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства;  

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

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

 знать несколько народных художественных промыслов России;  

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 

XVII века);  

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. 

д.);  

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне);  
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

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

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определённой эпохи);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

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

плоскостных или объёмных декоративных композиций;  

 владеть навыками работы в различных видах современного декоративного 

искусства (батик, витраж и т. п.);  

6 класс:  

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества;  

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи;  

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; знать основные виды и 

жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития 

портрета, пейзажа, натюрморта, бытового жанра, исторического жанра в истории искусства;  

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в самых 

разных жанрах в мировом и отечественном искусстве;  

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта, тематической 

картины;  

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.), особенности ритмической 

организации изображения;  

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа;  

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

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

коллажные техники;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов;  

 знать общие правила построения головы человека;  

 уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

по памяти;  

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, 

по памяти и по воображению;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;  

7 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

 знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику;  
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 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства;  

 создавать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах;  

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды;  

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;  

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;  

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись);  

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля;  

 использовать разнообразные художественные материалы и техники, ИКТ;  

8 класс:  

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;  

 применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике;  

 освоить азбуку фотографирования;  

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки);  

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 

домашними кино- и видеоработами;  

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах театра, кино, телевидения, видео. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Древние корни народного искусства  
Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 
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 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 и 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. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО 

ЯЗЫКА  
Тема. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды 

искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. 

Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. 

Художественные материалы 

Значение особенностей художественного материала в создании художественного 

образа. Художественные материала и художественная техника. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

             Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением 

любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. 

Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы в их 

выразительные возможности. 

Тема. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 

образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Тема. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. 

            Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Тема. Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойства 

цвета. 

Тема. Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые 

отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая 
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композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением, Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 

Тема. Основы языка изображения 

Беседа. (тест) Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, 

художественные материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и 

художественное восприятие, зрительские умения. 

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ  

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и 

правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. 

Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из 

поколения в поколение? 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем 

рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории 

искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

           Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в ХХ веке. 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные 

формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия 

форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и 

средства выразительности. Выразительность формы. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Тема. Освещение. Свет и тень. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 

организации композиции в картине. 

Тема. Натюрморт в графике. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт 

как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма 

(матрица) и оттиски. 

Тема. Цвет в натюрморте. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 
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изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в 

натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей 

его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве ХIХ—ХХ веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. Художественно- творческое задание 

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ 

Тема. Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве 

древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и 

лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении 

характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. 

Великие художники-портретисты. 

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и 

ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 

особенностей и физиономических типов.                                                                       

 Тема. Портрет в скульптуре 

Человек основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Тема. Графический портретный рисунок 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение 

на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Тема. Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. дружеский шарж. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение 

против света, контрастность освещения. 

Тема. Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.       

Тема. Великие портретисты 

 Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных 

образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих 

художников.                                                                                                                   

Тема. Портрет в изобразительном искусстве 20 века 
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Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в 

европейском искусстве 20 века. Знаменитые мастера:П.Пикассо, А.Матисс, С. Дали. Роль и 

место живописного портрета в отечественном искусстве 20 века. Кроссворд 

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ 

Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. 

Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой в исторический жанры. 

Тема. Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как 

средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения 

пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом, 

Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве древней Греции и отсутствие 

изображения глубины. Пространство иконы в его смысл. Потребность в изображении 

глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. 

Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил 

перспективы в искусстве ХХ века и его образный смысл. 

Тема. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 

Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость 

картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — 

перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы 

воздушной перспективы и изменения контрастности. 

Тема. Пейзаж — большой мир 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в 

пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и 

его образный смысл. 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и 

красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-настроении. 

Тема. Пейзаж в русской живописи 

История формирования образа природы в русском искусстве. Образы природы в 

произведениях А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина 

Тема. Пейзаж в графике. 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. 

Многообразие графических техник. 

Тема. Городской пейзаж 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из 

отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо 

обратить внимание на ритмическую организацию листа.  Задание: создание графической 

композиции «Наш (мой) город».         

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства 

в жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы 

образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа 

произведения изобразительного искусства. Уровни понимания произведения искусства. 
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Понимание искусства—труд души. Эпоха, направление в искусстве и творческая 

индивидуальность художника. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в рядупространственных 

искусств. Мир, который создал человек. 

Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции – основадизайна и 

архитектуры  

Тема. Основы композиции и в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс 

масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость 

композиции - все вариации рассматриваются на примере простейших форм. 

Тема. Прямые линии и организация пространства. 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: 

соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная 

осмысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, 

порождающая новый образ. 

  Тема. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии 

и пятна. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Тема. Буква - строка - текст. Искусство шрифта. 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. 
Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, 

образно-информационная цельность. Стилистика изображения и способы их 

композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

 Тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна. 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение 

текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое 

задание 

 В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 

КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ.  
Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. 
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции 

как схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - 

цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы чертежа. 

Тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, 

кривых линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных 
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композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. 

Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. 

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 

форм. Понятие модуля. 

Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. 

Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний 

на образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты 

здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. 

Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также 

арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете 

проектируемого объекта. 

 Тема.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени. 
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся 

объемов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее 

полное выявление функции вещи. 

Тема. Форма и материал. 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого 

она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий 

и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника - от деревянных 

корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие 

роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. 

Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие 

цвета. Влияние на восприятие цвета: его нахождение в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, 

яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура 

цветового покрытия 

 ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И 

АРХИТЕКТУРЫ КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 

прошлого. 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей 

и развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. 

Частный дом. 

 Тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 
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Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни 

людей. Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и 

реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание образного 

начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая 

среда. 

 Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и 

архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: устройство 

пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - пространственно-вещной среды 

интерьера. 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония 

и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры 

общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

 Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 
 Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику 

бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, 

стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон 

и т. д.). 

Тема. Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-

социальные и иные параметры, влияющие на композиционную планировку города. 

Реализация в коллективном макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой 

логики. 

Художественно- творческое задание 

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
Тема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой 

у тебя дом. 
Мечты и представления, учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их 

архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на 

различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. 

Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических 

задач. 

Тема. Интерьер, который мы создаем. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур 

и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-

архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или 

роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй. Сад (английский, 

французский, восточный) и традиции русской городской и сельской усадьбы. 
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Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и 

пр. Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в 

интерьере. 

  Тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. 
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

 Тема. Встречают по одежке. 

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть 

или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в 

одежде. Стереотип и кич. 

Тема. Автопортрет на каждый день. 

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж 

дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, 

на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и 

татуаж как мода. 

Тема. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, 

объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское 

дело (или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму 

поведения и контактов в обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», 

технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. 

Материализация в имидж-дизайне психосоциальных притязаний личности на публичное 

моделирование желаемого облика. 

Тема. Моделируя себя - моделируешь мир 

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» - 

имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере 

выставки сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли 

дизайна и архитектуры в современном обществе как важной формирующей его 

социокультурного облика, показывает понимание места этих искусств и их образного языка 

в ряду пластических искусств. Выставка учащихся. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Тема. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. 

Жанровое многообразие театральных спектаклей. 

Тема. Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент единого образа 

спектакля. Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 

Тема. Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи 

театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Тема. Сценография искусство и производство. 

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного 

оформления сцены. 
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Тема. Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского 

перевоплощения 
Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима, 

прически от сценического. Костюм – средство характеристики персонажа. 

Тема. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании 

образа персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Тема. Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность современных сценических зрелищ. 

ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ. ЭВОЛЮЦИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ  
Тема. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое 

изображение реальности. 
Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение- не реальность, а новая художественная условность. 

Тема. Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и выбирать. 
Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в 

живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как 

художественно -  выразительные средства в фотографии. 

Тема. Фотография искусство «светописи».Вещь : свет и фактура.Свет – средство 

выразительности и образности. Фотография искусство светописи. Операторская грамота 

съемки фотонатюрморта. 

Тема. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 
Образные возможности цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. 

Цвет в живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально – эмоциональной 

памяти об увиденном. 

Тема. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение 

конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Тема. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений 

истории. Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. 

Операторская грамотность фоторепортажа. 

Тема. Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его 

компьютерная трактовка. 
Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в 

фотографии. Возможности компьютера в обработке фотографий. 

ФИЛЬМОТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО? 

Тема. Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект 

последовательной смены кадров, их соединение. Художественная условность пространства и 

времени в фильме. 

Тема. Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом 

фильме. 
Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в 

создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в 

игровом фильме. 

Тема. От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 
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Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. 

Понятие кадра и плана. 

Тема. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации. Многообразие 

жанровых киноформ. История и специфика рисовального фильма. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА. 

ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ  
Тема. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения. 
Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. 

Интернет – новейшее коммуникативное средство. Актуальность и необходимость 

зрительской творческой телеграмоты. 

Тема. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: 

от видеосюжета до телерепортажа. 

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Тема. Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод 

кинонаблюдения – основное средство изображения события и человека в документальном 

фильме телерепортаже. 

Тема. Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. 

Киноязык и киноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ 

эволюции выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и 

возможности экранных форм в активизации художественного сознания и творческой 

видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве. 

Тема. В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 

Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и 

негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 5-8 классы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Кол-во 

часов 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

1. Древние корни народного искусства 8 

2. Связь времён в народном искусстве 8 

3. Декор — человек, общество, время 11 

4. Декоративное искусство в современном мире 7 

Всего 34 ч. 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

1    Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2    Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3    Вглядываясь в человека. Портрет  11 

4    Человек и пространство. Пейзаж 7 

Всего 34 ч. 

7 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 
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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  

11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование 
7 

Всего 34 ч. 

8 класс 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

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? 11 

4   Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство  

зритель 

7 

   Всего 34 ч. 

   Итого 136ч. 

 

МУЗЫКА 

Планируемые результаты 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 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 нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 
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 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности 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 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 ее 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 информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

 сформированность 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; 

 развитие 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 и др.); 



347 

 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 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, со 

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 информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

По окончании 7 класса школьники научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального 

языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в 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 художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, 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, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Содержание курса 

Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ 

и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 
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Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие  музыкальных образов,  драматургическое и интонационное 

развитие на примере  произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

 до рубежа XIX— XX вв.:  духовная музыка  (знаменный распев и григорианский хорал), 

 западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская  музыкальная 

культура  XIX в. (основные стили, жанры  и  характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная 

культура своего региона. 

 Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 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. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

 Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 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, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования. 

 В рабочей программе учтен региональный компонент, который предусматривает 

знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными 

инструментами народов Кубани и составляет 10% учебного времени. 
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 Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками 

«Музыка» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», 

«Музыка. 7 класс». 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МУЗЫКИ В 5—7 КЛАССАХ  

(1 ч в неделю, всего 105 ч) 

Тематическое планирование Количество часов 

V класс (34 часа) 

Музыка и литература  16 

Музыка и изобразительное искусство  18 

VI класс (34 ч) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки  16 

Мир образов камерной и симфонической музыки  18 

VII класс (34 ч) 

Особенности драматургии сценической музыки  16 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  18 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

(Авторы: А. Т. Тищенко, Н.В.Синица) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается            достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета        «Технология» в 

основной школе: 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности  в 

области предметной технологической деятельности; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

-самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 

-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на 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; 
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-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 учащихся 

-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 учащихся. 

 

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; 
-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 
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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 точности 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 учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

Впознавательнойсфере: 

-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 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 

областейих 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, овладение 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; 

-владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
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в трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

-выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их  востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности  

-тремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

-участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: 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; 
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-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

-адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

в физиологопсихологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций    с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

-соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

-сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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Раздел.  «Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития» 
               Выпускник научится: 
      называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

     называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

     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 мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

      приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения,  производства  продуктовпитания,   сервиса,  в информационной сфере. 

Раздел.  Формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты 

зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность 

качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; проводить анализ 

потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и/или реализцию прикладных проектов, 

предполагающих: 

•    изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования; 

•    модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта;определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);встраивание 

созданного  информационного  продукта в заданную оболочку; 
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   изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

    проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

  оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

     обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы 

различными субъектами, анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и её пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование  с 

заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение  параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

      проводить и анализировать разработку и/или реализа- цию проектов, 

предполагающих: 

     планирование  (разработку)  материального  продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

   планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований потребительских интересов;  разработку плана продвижения 

продукта; 

     проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

      одифицировать имеющиеся продукты в соотвствии 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. 

Раздел. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

     характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, в информационной сфере, описывать тендеции их развития; 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её 

развития; 

   разъяснять социальное значение групп профессий, вос- требованных 

на региональном рынке труда; 

   характеризовать группы предприятий региона проживания;характеризовать 

учреждения профессионального обра- зования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения; 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

анализировать результаты и последствия своих реше- ний, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории; 
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    анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности; 

наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников;                 выполнять поиск, извлечение, структурирование и обработку 

информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

    анализировать социальный статус произвольно заданной 

социальнопрофессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Основное содержание учебного предмета Технология 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ» 
Тема 1. Потребности человека 
Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 
Тема 2. Понятие технологии 
Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. Понятие о производственных и 

промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства. 
Тема 3. Технологический процесс 
    Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

РАЗДЕЛ «КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
Тема1.Понятиеомашинеимеханизме.  
Конструированиемашинимеханизмов 
Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. 

Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. Технические требования. 
Тема 2. Конструирование швейных изделий 
Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и констру циишвейного изделия. 

Экономичная и технологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления  выкройки.  Подготовка  выкройки  к раскрою. Правила 

безопасного пользования ножницами. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений 
Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-

геологические изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, 

технологии нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии 

отделочных работ). 
Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений 
Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные 

работы (санитарное содержание здания) 
Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. 
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  Энергосбережение в бытуЭнергетическое обеспечение домов, энергоснабжение 

(электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые 

потери, энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых 

потерь в помещении, экономии воды и газа.техническое обслуживание здания, ремонтные 

работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА» 
 Тема 1. Планировка помещений жилого дома 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства 

жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-

гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на 

бумаге и компьютере. 
Тема 2. Освещение жилого помещения 
Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. 

Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Тема 3. Экология жилища 
Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки 

помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» 
Тема1.Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека 
    Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической 

системы, подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. 

Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы. 

Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). 

Обратная связь. 
Тема 2. Системы автоматического управления. 
Робототехника 
   Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств.  
Тема 3. Техническая система и её элементы 
Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, 

передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый 

(зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное 

отношение. 
Тема 4. Анализ функций технических систем.  
Морфологический анализ 
Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод 

морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 

Тема 5. Моделирование механизмов технических систем 

   Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, 

натурные, математические). 

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
Тема 1. Виды конструкционных материалов. 

Рабочееместоиинструментыдляобработки конструкционныхматериалов 
   Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных 

материалов. Металлы. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. 

Искусственные материалы. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины 

и металлов. Правила безопасной работы у верстака. Основные инструменты для ручной 

обработки древесины, металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 
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ручной обработкой древесины и металла. 
Тема 2. Свойства конструкционных материалов 
 Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. 

Профессии, связанные с заготовкой древесины и восстановлением лесных массивов. 

Физические и механические свойства древесины. Металлы и искусственные материалы. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат, его виды, область применения. 
Тема 3. Технологии получения сплавов  
с заданными свойствами 
Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая 

обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его 

функциональным назначением. 
Тема 4. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных 

материалов 
    Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Понятие о 

конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, 

сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. 

Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. 

Понятия«номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». 

Предельные отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с натягом и зазором. 

    Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, 

приспособления для построения чертежа. Способы графического изображения изделий из 

древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. 

Обозначения на чертежах. Графическое изображение деталей цилиндрической и 

конической формы из древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись 

чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах.  
Тема 5. Технологическая документация для 
 изготовления изделий 
  Этапы  создания  изделий  из  древесины.  Понятие   о технологической карте. 

Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из листового металла, 

проволоки, искусственных материалов. Понятие о технологической документации. Стадии 

проектирования технологического процесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная карты. 

Последовательность разработки технологической карты изготовления деталей из древесины 

и металла. Понятия «установ»,  «переход»,  «рабочий  ход».  Профессии,  связанные   с 

ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами. 
Тема 6. Технологические операции обработкиконструкционных материалов. 

Разметка заготовокиз древесины, металла, пластмасс 
Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, металла, 

пластмасс на основе графической документации. Инструменты для разметки. Приёмы 

разметки заготовок. Приёмы ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового 

металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 
Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс 
Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. 

Правила пиления заготовок. Приёмы резания заготовок из проволоки, тонколистового 

металла, пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 
Технология строгания заготовок из древесины 
Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления 

заготовок. Приёмы строгания. Проверка качества строгания. Правила безопасной работы со 

строгальными инструментами. 
Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки 
Приёмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работ 
Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных 
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материалов 
Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления 

для сверления. Приёмы пробивания и сверления отверстий в заготовках из тонколистового 

металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 
Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины 

ручным инструментом 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. Правила безопасности при работе ручными столярными 

инструментами. 
Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой 
Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Приёмы и особенности резания слесарной ножовкой заготовок из металла и пластмасс. 

Приспособления. Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы. 
Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы 
   Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, 

пластмасс. Приспособления. Правила безопасной работы. 
Технология нарезания резьбы 
Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Инструменты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы. 
Тема 7. Контрольно-измерительные инструменты 
Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство штангенциркуля.  

Измерение  размеров  деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с 

контролем готовых изделий. 
Тема 8. Технологические операции сборки деталей из конструкционных 

материалов.  
Технология соединения деталей из древесины 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Приёмы 

разметки, пиления, подгонки брусков. Применяемые инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы. 
Технология соединения деталей из древесины с помощью 
гвоздей, шурупов, клея 
  Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, шурупов, саморезов. Приёмы соединения деталей с помощью 

гвоздей, шурупов, саморезов. 

  Клеевые составы, правила подготовки склеиваемых по- верхностей. Технология 

соединения деталей из древесины клеем. 
Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов 
  Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью 

заклёпок. Соединение деталей из тонколистового металла фальцевым швом. Использование 

инструментов и приспособлений для сборочных работ. Правила безопасной работы. 
Технология шипового соединения деталей из древесины 
  Виды шиповых столярных соединений. Понятия: шип, проушина, гнездо. Порядок 

расчёта элементов шипового соединения. Технология шипового соединения деталей. 
Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель 
  Принципы соединения деталей с помощью шкантов и с помощью шурупов, 

ввинчиваемых в нагели. Правила безопасности при выполнении работ. 
Тема9.Технологиимашиннойобработки  
конструкционныхматериалов 
Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке 
              Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. 

Инструменты. Приёмы сверления отверстий. Правила безопасной работы. 
Устройство токарного станка для обработки древесины 
Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Виды 
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точения заготовок. Правила безопасности при работе на токарном станке 
Технология обработки древесины на токарном станке 
  Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка 

на станке, установка подручника, приёмы точения заготовок, шлифования деталей, 

подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила безопасной работы 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины 
  Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. 

Правила безопасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных 

поверхностей. Точение шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества 

изделий. 
Устройство токарно-винторезного станка 
  Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических 

передач, применяемых в токарном станке. Организация рабочего места. Соблюдение 

правил безопасного труда. Схема процесса точения. Виды и назначение токарных резцов. 
Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 
  Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Трёхкулачковый патрон и поводковая 

планшайба, параметры режимов резания. Профессии, связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом станков. Приёмы работы на токарновинторезном станке: точение, 

подрезка торца, обработка уступов, прорезание канавок, отрезка заготовок. 
Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 
            Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и 

устройство настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, 

управление станком. Основные фрезерные операции и особенности их выполнения. 

планшайба, параметры режимов резания. Профессии, связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом станков. Приёмы работы на токарновинторезном станке: точение, 

подрезка торца, обработка уступов, прорезание канавок, отрезка заготовок 
Тема 10. Технологии отделки изделий из конструкционных материалов. 

Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов 
  Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее место, 

правила работы. Приёмы зачистки заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 
Технология отделки изделий из конструкционных материалов 
  Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из 

древесины. Приёмы тонирования и лакировани изделий. Защитная и декоративная отделка 

поверхности изделий из металла. Контроль и оценка качества изделий. Подготовка 

поверхностей деталей из древесины перед окраской. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Способы 

декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. Контроль и оценка качества изделий. Правила безопасной 

работы с красками и эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей. 
Тема 11. Технологии художественно- прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком 
  Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приёмы выполнения работ. 
Выжигание по дереву 
  Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью 

выжигания (пирографии). Инструменты, приёмы работы. 
Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов 
  Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов из шпона, материалы и инструменты, приёмы 

работы. 
Мозаика с металлическим контуром 
  Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. 
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Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. 
Технология резьбы по дереву 
  История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. 

Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины. Художественная резьба по дереву. 
Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приёмы 

точения заготовок из древесины, имеющих внутренние полости. Правила безопасной 

работы. Шлифовка и отделка изделий. 
Технология резьбы по дереву 
Технология тиснения по фольге. Басма 
  Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приёмы 

выполнения работ. История применения изделий, выполненных в технике басмы. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и 

инструменты. 
Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и 

инструменты. Приёмы выполнения работ. Профессии, связанные с художественной 

обработкой металла. 
Просечной металл 
  Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. 
Чеканка 
  Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и 

материалы. Приёмы выполнения чеканки. Правила безопасной работы. 

          ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Тема 1. Текстильное материаловедение 
Понятие о ткани 
Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды волокон. 

Понятие о прядении и ткачестве. Современное прядильное, ткацкое и красильно-

отделочное производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, 

ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, 

гладкокрашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. Нетканые материалы. Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: 

оператор прядильного производства, ткач. 
Текстильные материалы растительного происхождения 
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 
Текстильные материалы животного происхождения 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 
Текстильные химические материалы 
  Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства тканей из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 
Тема 2. Технологические операции изготовления швейных изделий 
Раскрой швейного изделия 
  Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка выкройки с 

учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 

кроя. Правила безопасного обращения с иглами и булавками. Профессия закройщик. 
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Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание 
  Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, 

шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Основные операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми 

стежками; смётывание; стачивание. Ручная закрепка. 
Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание 
  Основные операции приручныхработах:обмётывание,замётывание (с открытым и 

закрытым срезами). 
Ручные швейные работы. Подшивание вручную 
Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и 

крестообразными стежками. 
Тема 3. Операции влажно-тепловой обработки 
  Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила 

выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 
Тема 4. Швейная машина 
Подготовка швейной машины к работе 
  Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные 

узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 

ниток. 
Приёмы работы на швейной машине 
  Приёмы работы на швейной машине. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление 

шитья.  
Приспособления к швейным машинам. 
Подшивание и окантовывание швейной машиной 
  Приспособления к швейной машине. Технология подшивания изделия и 

технология притачивания потайной застёжки-молнии с помощью специальных лапок. 

Понятия «окантовывание», «кант», «косая бейка». Технология окантовывания среза с 

помощью лапки-окантователя. Окантовывание среза без окантователя. Условное и 

графическое изображение окантовочного шва с закрытыми срезами, с открытым срезом. 

Технология обмётывания петель и пришивания пуговицы с помощью швейной машины. 
Машинная обработка изделий 
  Классификация машинных швов: соединительные, краевые и отделочные. 

Требования к выполнению машинных работ.Основные операции при машинной обработке 

изделия: обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; стачивание; застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Удаление строчки временного назначения. 
Машинная игла. Дефекты машинной строчки 
  Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой 

иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Уход за швейной машиной: очистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей.Дефекты машинной строчки, связанные с 

неправильным натяжением ниток. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. 

Приспособления к швейной машине. 
Технологические операции изготовления швейных изделий 
             Технология ручных и машинных работ. Понятие о дублировании деталей 

кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции при 

ручных работах: примётывание; вымётывание. Основные машинные операции: 

притачивание; обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов. 

Тема 5. Конструирование одежды и аксессуаров 
Снятие мерок для изготовления одежды 
  Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, 

предъявляемые к одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчётный 
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методы конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды. 

Изготовление выкройки швейного изделия 

Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим меркам. 

Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки по заданным размерам. 

Копирование готовой выкройки. Профессия конструктор-модельер. 

            Конструирование плечевой одежды 

  Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.   Понятие   

«плечевая   одежда».   Понятие   об одеждес цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды.   

Построение   чертежа   основы   плечевого   изделия с цельнокроеным рукавом. 

Снятие мерок  и  построение  чертежа  швейного  изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Конструирование поясной одежды 

Конструирование поясной одежды. Понятие «поясная одежда». Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки. 

Тема 6. Моделирование одежды 

Моделирование плечевой одежды 

  Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Понятие о подкройной обтачке.Моделирование плечевой одежды с застёжкой на 

пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. 

Моделирование поясной одежды 

            Моделирование поясной одежды. Модели юбок. Приёмы моделирования 

юбок. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Моделирование юбки на кокетке. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и Интернета. 

Тема 7. Технологии лоскутного шитья 
Лоскутное шитьё 
 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности техники 

лоскутного шитья, её связь снаправлениями современной моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье:«спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка  их  

к  работе.  Инструменты и приспособления. Технология лоскутного шитья по шабло- нам: 

изготовление шаблона из плотного картона; выкраи- вание деталей лоскутного изделия; 

технологии соединения деталей лоскутного изделия вручную с помощью прямых, 

петлеобразных и косых стежков. 
Технологии аппликации 
  Аппликация на лоскутном изделии. Соединение деталей аппликации с лоскутным 

изделием вручную петельными и прямыми потайными стежками. 
Технологии стёжки 
  Понятие о стёжке (выстёгивании). Соединение лоскутного верха, прокладки и 

подкладки прямыми ручными стежками. 
Технологии обработки срезов лоскутного изделия 
Виды обработки срезов лоскутного изделия. Технология обработки срезов 

лоскутного изделия двойной подгибкой. 

Тема 8. Технологии вязания крючком 
Вязание полотна из столбиков без накида 
   Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. 

 Материалы, инструменты, машины и автоматы для вязания. Виды крючков. 

Правила подбора в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего 

места при вязании. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна. 
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Плотное вязание по кругу 
  Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, 

кругами. Особенности вязания плоских форм и объёмных фигур. Профессия вязальщица 

текстильногалантерейных изделий.  
Ажурное вязание по кругу 
Особенности ажурного вязания  по  кругу.  Смена  ниток в многоцветном вязании 

крючком. Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении трикотажных 

изделий. 

Тема 9. Технологии художественной обработки ткани 

Вышивание прямыми и петлеобразными стежками 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к  вышивке.  

Технология  выполнения  прямых  и петлеобразных ручных стежков и швов на их основе. 
Вышивание петельными стежками 
Технология выполнения петельных ручных стежков и швов на их основе. 
Вышивание крестообразными и косыми стежками 
Технология выполнения крестообразных и косых ручных стежков и швов на их 

основе. 
Вышивание швом крест 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Схемы для вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом. 
Штриховая гладь 
Вышивание по свободному контуру. Художественная, белая, владимирская гладь. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Техника вышивания штриховой гладью. 
Французский узелок 
Использование шва «французский узелок» в вышивке. 

Техника вышивания швом «французский узелок». 
Вышивка атласными лентами 
Вышивка атласными лентами. Материалы и оборудование для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

 
РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая 

металлургия) 
  Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения 

деталей из порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область 

применения изделий порошковой металлургии 
Тема 2. Пластики и керамика 
  Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область 

применения пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические 

проблемы утилизации отходов пластмасс. 
Тема 3. Композитные материалы 
              Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и 

область применения композитных материалов. 
Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 
  Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, 

никелирование, цинкование. Формирование покрытий методом напыления (плазменного, 

газопламенного). 
РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Тема 1. Понятие об информационных технологиях 
Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 

технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, 

Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 

Тема 2. Компьютерное трёхмерное проектирование 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-

моделирование. Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы). 
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Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, системный 

аналитик, веб-разработчик, СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по 

информационной безопасности. 

Тема 3. Обработка изделий на станках с ЧПУ 

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных 

и др.) с числовым программным управлением (ЧПУ). CAM-системы — системы 

технологической подготовки производства. Создание трёхмерной модели  в  CAD-системе.  

Обрабатывающие  центры с ЧПУ. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТЕ» 

Тема 1. Виды транспорта. История развития транспорта 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Транспортная инфраструктура. 

Перспективные виды транспорта. 
Тема 2. Транспортная логистика 
Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты 

транспортировки грузов. 
Тема 3. Регулирование транспортных потоков 
  Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя 

скорость, плотность). Основное уравнение транспортным потоком. Регулирование 

транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков. 
Тема 4. Безопасность транспорта. 
Влияние транспорта на окружающую среду 
            Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, 

автомобильного). Влияние транспорта на окружающую среду. 

РАЗДЕЛ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 
Тема 1. Автоматизация промышленного производства 
  Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация 

(частичная, комплексная, полная). Направления автоматизации в современном 

промышленном производстве. 
Тема 2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности 
  Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой 

промышленности. Линия-автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного 

оборудования. 
Тема 3. Автоматизация производства в пищевой промышленности 
  Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой 

промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия 

оператор линии в производстве пищевой продукции 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 
Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление ипередача 

энергии кактехнология 
  Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения 

потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 
Тема 2. Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства 

для накопления энергии 
  Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической 

энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. Электрическая 

цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, 

монтажная). 
Тема 3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 
  Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электрические лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые 

приборы, преобразующие электрическую энергию в тепловую. 
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РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Тема 1. Специфика социальных технологий 
  Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 

Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой 

коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 
Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг 
  Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами 

населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной 

сферы. 
Тема 3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология 
  Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы 

выражения общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание 

социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека. 
Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации 
  Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств 

массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы 

отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война. 

РАЗДЕЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии 
  Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и 

оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. 

Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 
Тема 2. Генетика и генная инженерия 
  Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель 

прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое 

тестирование. Персонализированная медицина. 

    РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИВ ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ» 
Тема 1. Нанотехнологии 
  Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 
Тема 2. Электроника 
  Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. 

Цифровая электроника, микроэлектроника. 
Тема 3. Фотоника 
Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения 

фотоники. Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых 

компьютеров прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое 

тестирование. Персонализированная медицина 

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

Тема 1. Управление в современном производстве. Инновационные 
предприятия. Трансфер технологий 

  Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. 

Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер 

технологий, формы трансфера. 
Тема 2. Современные технологии обработки материалов 
  Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, 

ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, область применения. 
Тема 3. Роль метрологии в современном производстве. Техническое 

регулирование 
  Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое 

регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. 

Сертификация продукции. 
РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 
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Тема 1. Современный рынок труда 
              Выбор профессии в зависимости от интересов, склон ностей и 

способностей человека. Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия 

«работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные 

части и функции рынка труда. 
Тема 2. Классификация профессий 
  Понятие «профессия».  Классификация   профессий в зависимости от предмета 

труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные 

стандарты. Цикл жизни профессии. 
Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности 
  Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики 

выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских 

склонностей. Образовательная траектория человека. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХПРОДУКТОВ» 
Тема 1. Санитария, гигиена и физиологияпитания 
Санитария и гигиена на кухне 
Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода 

за посудой, поверх- ностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила 

безопасного пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей 

посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах 

паром или кипятком. 
Физиология питания 
Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

от- равлениях. Режим питания. 
Тема 2. Технологии приготовления блюд 
Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы 
Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки 

их хранения. Подача бутербродов. Профессия повар. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Сорта и 

виды кофе. Приборы для размола и приготовления кофе. Технология приготовления, 

подача к столу кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача 

напитка какао. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
             Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 

человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых   в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 
Блюда из яиц 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технологии приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд. 
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Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 
Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 

завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
             Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. 
Изделия из жидкого теста 
              Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача к 

столу. 
Блюда из сырых овощей и фруктов 
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и содержания витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд. 
Тепловая кулинарная обработка овощей 
Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и 

винегретов из варёных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 
Блюда из рыбы и морепродуктов 
  Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная 

обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из 

рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность 

нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология 

приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд. 
Приготовление блюд из мяса 
               Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Определение 

качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 
Блюда из птицы 
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 
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готовых блюд и подача их к столу. 
Первые блюда 
Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология 

приготовления бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу 

приготовления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды 

заправочных супов. Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового 

супа и подача к столу 
 Сладости, десерты, напитки 
Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология 

их приготовления и подача на стол. 
Меню обеда. Сервировка стола к обеду 
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды 

для обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами 
Изделия из пресного слоёного теста 
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, 

инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного теста. Технология выпечки 

изделий из него. Профессии кондитерского производства. 
Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет 
Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки 

изделий из него. Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого 

стола. Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол 

«фуршет». Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. 

Профессия официант 
Тема 3. Индустрия питания 
Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. 

Современные промышленные способы обработки продуктов питания. Промышленное 

оборудование. Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль 

потребительских качеств пищи. Органолептический и лабораторный методы контроля. 

Бракеражная комиссия. Профессии индустрии питания. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА» 
Тема 1. Растениеводство 
Выращивание культурных растений 
              Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия 

внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. Признаки и 

причины недостатка питания растений. 
Вегетативное размножение растений 
Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, 

отводками, прививкой. Современная биотехнология размножения растений культурой 

ткани. Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов: агротехнические и 

сортоиспытательные. Методика (технология) проведения полевого опыта. 
Выращивание комнатных растений 
Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. 

Современные технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности 

комнатных растений. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными 

растениями. Технологии пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в интерьере. Профессия садовник. 
Обработка почвы 
Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические 

приёмы обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 

            Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями 

Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, 

закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян на 
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бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и 

безрассадный способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного 

периода: прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, 

подкормка. Ручные инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за 

растениями. 
Технологии уборки урожая 
Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и 

переработки урожая овощей и фрук- тов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии 

получения семян культурных растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. 

Правила сбора семенного материала. 
Технологии флористики 
Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в 

аранжировке цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. 

Приспособления и инструменты для создания композиции. Технологические приёмы 

аранжировки цветочных композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. 

Профессия фитодизайнер. 

Ландшафтный дизайн 

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с 

применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Тема 2. Животноводство 
Понятие животноводства 
Животные организмы как объект технологии. Понятия 

«животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности 

человека, которые удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания и приручения 

животных. Отрасли животноводства. Технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека, их основные элементы. Технологии выращивания животных и 

получения животноводческой продукции. Профессия животновод (зоотехник) 
Содержание животных 
Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для 

животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания 

животных и уход за ними. Содержание домашних животных в городской квартире и вне 

дома (на примере содержания собаки). Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-

эпидемиологической обстановки города. Без- домные животные как социальная проблема. 

Профессия кинолог. 
Кормление животных 
Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в 

интересах человека. Особенности кормления животных в различные исторические 

периоды. Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних 

животных. 
Технологии разведения животных 
Технологии разведения животных. Понятие «порода». Клонирование животных. 

Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный паспорт. Профессии: 

селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач. 
Тема 3. Биотехнологии 
Понятие биотехнологии 
Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития 

биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий. 
Сферы применения биотехнологий 
Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном 

хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой 

промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, 

космонавтике, получении химических веществ. Профессия специалист-технолог в области 

природоохранных (экологических) биотехнологий. 
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РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯИ СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) 
Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта 
Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) 

проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 
Тема 2. Реклама 
Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. 
Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта 
Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка 

технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 
Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта 
Содержание специализированного творческого проекта. Виды 

специализированных проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, 

инженерный,  

 

Тематическое планирование 
5 класс 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

1. Современные технологии и перспективы их развития  

1.1. Потребности человека  

1.2. Понятие технологии  

1.3. Технологический процесс 

6 

2 

2 

2 

2. Творческий проект  

2.1. Этапы выполнения творческого проекта  

2.2. Реклама 

2 

1 

1 

3. Конструирование и моделирование  

3.1. Понятие о машине и механизме  

3.2. Конструирование машин и механизмов  

3.3. Конструирование швейных изделий 

6 

2 

2 

2 

4. Материальные технологии (вариант А или Б по выбору 

обучающегося) 

26 

Вариант А Вариант Б Вар А Вар Б 

4А. Технологии обработки 

конструкционных материалов  

4А.1. Виды конструкционных 

материалов  

4А.2. Графическое изображение 

деталей и изделий  

4А.3. Технологии изготовления 

изделий  

4А.4. Технологические операции 

обработки конструкционных 

материалов 

4А.5. Технологии сборки 

деталей из конструкционных 

материалов  

4А.6. Технологии отделки 

изделий из конструкционных 

материалов  

4А.7. Технологии 

4Б. Технологии обработки 

текстильных материалов  

4Б.1. Текстильное 

материаловедение  

4Б.2. Технологические операции 

изготовления швейных изделий  

4Б.3. Операции влажно-тепловой 

обработки  

4Б.4. Технологии лоскутного 

шитья 

 

4Б.5. Технологии аппликации  

 

 

4Б.6. Технологии стёжки 

 

 

4Б.7. Технологии обработки 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

6 

 

2 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 
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художественноприкладной 

обработки материалов 

срезов лоскутного изделия  

5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

5.1. Санитария, гигиена и физиология питания  

5.2. Технологии приготовления блюд 

12 

2 

10 

6. Технологии растениеводства и животноводства  

6.1. Растениеводство  

6.2. Животноводство 

8 

6 

2 
7. Исследовательская и созидательная деятельность  

7.1. Разработка и реализация творческого проекта 

8 

8 

Всего  68 

 

6 класс 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений  

1.1. Технологии возведения зданий и сооружений  

1.2. Ремонт и содержание зданий и сооружений  

1.3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту 

4 

1 

1 

2 

2. Технологии в сфере быта  

2.1. Планировка помещений жилого дома  

2.2. Освещение жилого помещения 

2.3. Экология жилища 

4 

2 

1 

1 

3. Технологическая система  

3.1. Технологическая система как средство для удовлетворения 

базовых потребностей человека  

3.2. Системы автоматического управления. Робототехника  

3.3. Техническая система и её элементы  

3.4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ  

3.5. Моделирование механизмов технических систем 

10 

2 

 

2 

2 

2 

2 

4. Материальные технологии (вариант А или Б по выбору 

обучающегося) 

24 

Вариант А Вариант Б Вар А Вар Б 

4А. Технологии обработки 

конструкционных материалов  

4А.1. Свойства 

конструкционных материалов  

4А.2. Графическое изображение 

деталей и изделий  

4А.3. Контрольно –

измерительныеинструменты  

4А.4. Технологическая карта — 

основной документ для 

изготовления деталей  

4А.5. Технологические операции 

обработки и сборки деталей из 

конструкционных материалов  

4А.6. Технология сверления 

заготовок на настольном 

сверлильном станке  

4А.7. Технологии отделки 

изделий из конструкционных 

4Б. Технологии обработки 

текстильных материалов  

4Б.1. Текстильное 

материаловедение  

4Б.2. Швейная машина  

 

4Б.3. Технологические 

операции изготовления швейных 

изделий  

4Б.4. Конструирование одежды 

и аксессуаров  

 

4Б.5. Технологии вязания 

крючком 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

6 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

- 

 

 

- 
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материалов 

5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

5.1. Технологии приготовления блюд 

10 

10 

6. Технологии растениеводства и животноводства  

6.1. Растениеводство  

6.2. Животноводство 

8 

6 

2 
7. Исследовательская и созидательная деятельность  

7.1. Разработка и реализация творческого проекта 

8 

8 

Всего  8 

 

7 класс 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

1. Технологии получения современных материалов  

1.1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая 

металлургия)  

1.2. Пластики и керамика  

1.3. Композитные материалы  

1.4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 

4 

1 

 

1 

1 

1 

2. Современные информационные технологии  

2.1. Понятие об информационных технологиях 

2.2. Компьютерное трёхмерное проектирование  

2.3. Обработка изделий на станках с ЧПУ 

4 

1 

1 

1 

3. Технологии в транспорте  

3.1. Виды транспорта. История развития транспорта  

3.2. Транспортная логистика  

3.3. Регулирование транспортных потоков  

3.4. Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую 

среду 

6 

1 

1 

2 

2 

4. Автоматизация производства  

4.1. Автоматизация промышленного производства 

4.2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности  

4.3. Автоматизация производства в пищевой промышленности 

4 

1 

1 

2 

5. Материальные технологии (вариант А или Б по выбору 

обучающегося) 

28 

Вариант А Вариант Б Вар А Вар Б 

5А. Технологии обработки 

конструкционных материалов  

5А.1. Технологии получения 

сплавов с заданными свойствами  

5А.2. Конструкторская и 

технологическая документация для 

изготовления изделий  

5А.3. Технологические операции 

сборки и обработки изделий 

из древесины  

5А.4. Технологические операции 

обработки металлов 

и искусственных материалов  

5А.5. Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка  

5А.6. Технологии художественной 

5Б. Технологии изготовления 

текстильных изделий  

5Б.1. Текстильное 

материаловедение  

5Б.2. Швейная машина  

 

 

5Б.3. Технологические 

операции изготовления швейных 

изделий  

5Б.4. Конструирование 

одежды  

 

5Б.5. Моделирование одежды  

 

5Б.6. Технологии 

2 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

2 

 

6 

2 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

14 
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обработки древесины художественной обработки ткани 

6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

6.1. Технологии приготовления блюд 

8 

8 

7. Технологии растениеводства и животноводства  

7.1. Растениеводство  

7.2. Животноводство 

6 

4 

2 
8. Исследовательская и созидательная деятельность  

8.1. Разработка и реализация творческого проекта 

8 

8 

Всего  68 

 

8 класс 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

1. Технологии в энергетике  

1.1. Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология  

1.2. Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии  

1.3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные 

приборы 

6 

2 

 

2 

 

2 

2. Материальные технологии (вариант А или Б по выбору 

обучающегося) 

12 

Вариант А Вариант Б Вар А Вар Б 

2А. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов  

2А.1. Технология точения 

декоративных изделий из 

древесины на токарном станке  

2А.2. Технология тиснения по 

фольге. Басма  

2А.3. Декоративные изделия из 

проволоки  

2А.4. Просечной металл  

2А.5. Чеканка 

2Б. Технологии изготовления 

текстильных изделий  

2Б.1. Текстильное 

материаловедение  

2Б.2. Технологические 

операции изготовления швейных 

изделий  

2Б.3. Конструирование 

одежды  

2Б.4. Моделирование одежды  

2Б.5. Технологии 

художественной обработки ткани 

 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

2 

3. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

3.1. Индустрия питания  

3.2. Технологии приготовления блюд 

6 

2 

4 

4. Технологии растениеводства и животноводства  

4.1. Понятие о биотехнологии  

4.2. Сферы применения биотехнологий  

4.3. Технологии разведения животных 

4 

2 

1 

1 
5. Исследовательская и созидательная деятельность  

5.1. Разработка и реализация творческого проекта 

6 

6 

Всего  34 

 

 

 

 

9 класс 
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Разделы и темы программы Количество 

часов 

1. Социальные технологии  

1.1. Специфика социальных технологий  

1.2. Социальная работа. Сфера услуг  

1.3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети 

как технология  

1.4. Технологии в сфере средств массовой информации 

6  

1  

1  

2  

 

2 

2. Медицинские технологии  

2.1. Актуальные и перспективные медицинские технологии  

2.2. Генетика и генная инженерия 

4 

2 

2 

3. Технологии в области электроники  

3.1. Нанотехнологии  

3.2. Электроника  

3.3. Фотоника 

6 

2 

2 

2 

4. Закономерности технологического развития цивилизации  

4.1. Управление в современном производстве. Инновационные 

предприятия. Трансфер технологий  

4.2. Современные технологии обработки материалов  

4.3. Роль метрологии в современном производстве. Техническое 

регулирование 

6 

2 

 

2 

2 

5. Профессиональное самоопределение  

5.1. Современный рынок труда  

5.2. Классификация профессий  

5.3. Профессиональные интересы, склонности и способности 

6 

2 

2 

2 

6. Исследовательская и созидательная деятельность  

6.1. Разработка и реализация специализированного проекта 

6 

6 

Всего  34 

 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

(Авторы: В. М. Казакевича и др.) 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 
У учащихся будут сформированы: 

 познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

 желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 умение пользоваться правилами научной организации умственного 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

  технико-технологическое и экономическое мышление и их использование 

при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 
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 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 её 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 коллективе требованиям 

и принципам; 

 умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

 понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, 

правил безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты в самый конец 

В познавательной сфереу 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 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 деятельностиу учащихся будут сформированы: 

 способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

 умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и 

научной организации труда; 

 умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

 умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

 умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований 

технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 
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 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 проведённых 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 приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены; 

 ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

 умение выбирать и использовать коды и средства представления технической 

и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 умение документировать результаты труда и проектной деятельности учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфереу 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; 

 кономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфереу учащихся будут сформированы: 

 умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

 владение методами моделирования и конструирования; 

 навыки применения различных технологий технического творчества 

 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 сфереу учащихся будут сформированы: 



378 

 

 умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, 

адекватные сложившейся ситуации; 

 способность бесконфликтного общения; 

 навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

 умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии др. 

В физиолого-психологической  сфереу  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 

учётом технологических требований; 

 развитие глазомера; 

 развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

1. Основы производства (20 часов) 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производ-

ство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 

объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. 

Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства 

измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства 

при производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки 

жидкостей и газов. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. Учебное управление средствами труда. 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств. 

Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам раздела. 

Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.  

2. Современные перспективные технологии (30 часа) 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации для 

швейного производства. 
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Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких 

технологий.  Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды 

распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные 

признаки сходных отраслевых технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного 

труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. 

Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые энергетические 

технологии. Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и генная 

инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для 

контроля технологий и проведение измерений различных технических, технологических и 

физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

3. Элементы техники и машин (30 часов) 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её 

классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические 

системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления 

техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства 

и машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные 

элементы роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных 

видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических 

устройств из деталей конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление 

моделями роботизированных устройств. 
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4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов (40 часа) 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов 

и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 

древесно-волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование 

изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. 

Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для 

разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 

древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 

(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; 

особенности их выполнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными  инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и 

лакирование деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, 

принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. 

Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при 

работе на токарном станке.  

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности 

древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков 

древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами 

работы механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного 

чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. 

Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с 

применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных 

способов  соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные 

металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свой-

ства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и 
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искусственных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 

ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких 

металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при 

ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей 

и сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции 

обработки сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: 

разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке 

сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 

проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной 

работы со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы 

работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и 

приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о 

токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. 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 заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 

пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. 

Обработка металлического проката механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и 

пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными 

тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном 

станке. 

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 безопасной 

работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

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. 

Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эр-

гономические, эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 
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Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-

бенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной 

работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: 

вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. 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.  

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу.  

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного 

происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. 
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Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

Вывязывание полотна.  

5. Технологии  обработки пищевых продуктов (40 часов) 

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. 

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. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология 

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и 

кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. 

Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из 

яиц.  

Виды круп, применяемых в питании человека. 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. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с 

учетом объема приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная 

обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. 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. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение 

в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 
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Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, 

кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей 

жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего 

молока. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление 

сладких блюд. Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии (30 

часов) 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 

потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование 

тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. 

Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды 

энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение 

тепла, поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. 

Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. 

Перспективы ядерной энергетики. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

механической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 

устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и 

испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

магнитной, электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной 

литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 
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Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и 

термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой 

радиометра и дозиметра. 

7. Технологии получения, обработки и использования информации (30 

часов) 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты 

как средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 

разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, 

аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и 

записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации.  

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись 

информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью 

компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые 

игры по различным сюжетам коммуникации.   

8. Технологии растениеводства (40 часов) 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней 

среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 

Технологииподготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии 

посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. 

Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян 

культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья 

дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного 

дизайна. 
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Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в 

сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой 

промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. 

Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных 

культур. Проведение фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, 

рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и 

всхожести семян. Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных 

или овощных культур. Освоение основных способов посева/посадки комнатных или 

овощных культурных растений в условиях школьного кабинета. Составление графика 

агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями. Освоение  способов 

хранения овощей и фруктов. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего 

региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, 

отвары и др.).  

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных 

композиций. Освоение основных технологических приёмов использования комнатных 

культур в оформлении помещений (на примере школьных помещений). Освоение основных  

технологических приёмов использования цветочно-декоративных культур в оформлении 

ландшафта пришкольной территории.  

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 

технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

9. Технологии животноводства (30 часов) 

    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их 

основные элементы 

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для 

животных, технические устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  

животных и  уход за ними.  

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах 

человека.  Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и 

выращивания сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 

преобразования животных организмов. Породы животных,  их создание. Возможности 

создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для 

удовлетворения  различных потребностей человека, классификация этих потребностей.  

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, 

семей своих друзей, зоопарка.  

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, 
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будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные животные как проблема своего 

микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их 

кормления.  

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  

клубах. 

Описание признаков основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах 

санитарной обработки  и других профилактических мероприятий для кошек, собак. 

Ознакомление с основными ветеринарными документами для домашних животных.  

10. Социально-экономические технологии (30 часов) 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства 

стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления 

людьми. Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 

предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного 

товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

 

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности (20 часов) 

     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой 

штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в 

проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг. 
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Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 

матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью MicrosoftPowerPoint. 

Тематическое планирование 

5-9 класс 

 

Раздел  

Количество часов 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл 

8 

кл. 

9 

кл. 

Методы и средства творческой проектной деятельности 4 4 4 4 4 

Производство 4 4 4 4 4 

Технология 6 6 6 6 6 

Техника 6 6 6 6 6 

Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

8 8 8 8 8 

Технологии обработки пищевых продуктов 8 8 8 8 8 

Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

6 6 6 6 6 

Технология получения, обработки и использования 

информации 

6 6 6 6 6 

Технологии растениеводства 8 8 8 8 8 

Технологии животноводства 6 6 6 6 6 

Социальные технологии 6 6 6 6 6 

Итого: 68 68 68 68 68 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, проявляющихся в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной физкультурной деятельностью. Личностные результаты проявляются: 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

подготовленности; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах 

профилактики заболеваний; 

- владение знаний по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения; 

- способность включаться в физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации, разрешать спорные 

вопросы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, сочетать нагрузку и отдых; 
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- умение проводить туристские походы, готовить снаряжение, соблюдать правила 

безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь, одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям; 

В области эстетической культуры: 

-умение сохранять правильную осанку; 

- желание поддерживать хорошее телосложение; 

- культура движения. 

В области коммуникативной культуры: 

-умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать и анализировать полученные знания; 

- умение формулировать цель и задачи совместных с другими детьми  занятий; 

- умение оценивать ситуацию, оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения. 

В области физической культуры: 

-владение навыками ходьбы, бега, прыжков и др. различными способами и в разных 

внешних условиях; 

-владение навыками выполнения физических упражнений различной 

функциональной направленности; 

-умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых 

упражнений. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей, проявляющихся в применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

В области познавательной культуры: 

-понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека; 

-понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности; 

- понимания физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и дивиантного поведения. 

В области нравственной культуры:  

-бережное отношение к здоровью, проявление доброжелательности к людям с 

ограниченными возможностями; 

-уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности; 

- ответственное отношение к порученному делу. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности, активное использование 

занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами; 

- понимание культуры движений человекапостижение двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью; 

- восприятие соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в открытой форме, проявления к 

собеседнику уважения; 
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- владение умением вести дискуссию, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержания; 

- владение широким арсеналом двигательных действий из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, их активное использование в в спортивной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и подготовленности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, приобретаемый в процессе освоения учебного предмета. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения; 

- знания основных направлений развития физкультуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек. 

В области нравственной культуры: 

-способность проявлять инициативу при совместных занятиях физической 

культурой, доброжелательно относиться к занимающимся; 

- умение оказывать помощь занимающимся, корректно объяснять объективно 

оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

В области трудовой культуры:  

- способность преодолевать трудности; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, инвентаря, оборудования 

и одежды; 

- способность самостоятельно проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать упражнения с ориентацией на будущую профессию.  

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения, подбирать комплексы физических упражнений в 

зависимости от индивидуальных особенностей ; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность доступно излагать знания о физической культуре; 

- способность формулировать цели и задачи занятий; 

- способность осуществлять судейство, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

-способность отбирать физическое упражнения по их функциональной 

направленности, составлять индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с разной 

педагогической направленностью, регулировать величину нагрузки; 
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- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

5 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения 

в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планированию самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств.Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой. 

Способы двигательной деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней гимнастики, физкультминуток, подвижных перемен. Планирование занятий 

физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях : упражнения на 

параллельнх брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 
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Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

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. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

6 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен ). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. 

Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития 

по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 



393 

 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны 

по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки ; смешанные висы; 

подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).Ритмическая 

гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные 

общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной 

шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую 

(правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения 

и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей 

физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту 

способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по 

типу кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и 

прыжком, повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после 

передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного 

нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным 

правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя 

руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через 
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сетку.Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при 

приеме мяча. Игра в волейбол по правилам.Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 

3 км 

7 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз( подвижных перемен 

). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. 

Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития 

по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 
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одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны 

по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; 

подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат.  

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).Ритмическая 

гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные 

общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной 

шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую 

(правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения 

и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей 

физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту 

способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега, бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по 

типу кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и 

прыжком, повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после 

передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного 

нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным 

правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя 

руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через 

сетку.Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при 

приеме мяча. Игра в волейбол по правилам.Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 

3 км 

8 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 
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проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз(подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. 

Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития 

по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны 

по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; 

подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).Ритмическая 

гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные 

общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной 
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шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую 

(правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения 

и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей 

физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту 

способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. Бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по 

типу кроссового бега).  

Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, 

позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в 

мини — баскетбол.  

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя 

руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через 

сетку.Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при 

приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 

3 км. 

9 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 
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требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз(подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. 

Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития 

по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны 

по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки ; смешанные висы; 

подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).Ритмическая 

гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные 

общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной 

шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую 

(правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения 

и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей 

физической подготовки. 

Легкая атлетика. 
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Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту 

способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по 

типу кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и 

прыжком, повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после 

передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного 

нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным 

правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя 

руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через 

сетку.Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при 

приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 

3 км. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№  Содержание учебного материала Количество 

часов 

1.  Лёгкая атлетика 18 

2.  Спортивные игры (баскетбол) 27 

3.  Футбол 6 

4.  Гандбол 6 

5.  Спортивная гимнастика  18 

6.  Волейбол  12 

7.  Лыжная подготовка 15 

 Итого  102 

 

6 КЛАСС 

№  Содержание учебного материала Количество 

часов 

1. Легкая атлетика 21 

2. Спортигры (баскетбол) 26 

3. Футбол 8 

4. Волейбол 10 

5. Спортивная гимнастика 16 

6. Лыжная подготовка 16 

7. Плавание  3 
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7. Гандбол   3 

 Итого  102 

7 КЛАСС 

№  Содержание учебного материала Количество 

часов 

1. Легкая атлетика 21 

2. Спортигры (баскетбол) 21 

3. Футбол 6 

4. Волейбол 12 

5. Спортивная гимнастика 18 

6. Лыжная подготовка 18 

7. Элементы единоборств 6 

 Итого  102 

 

8 КЛАСС 

№  Содержание учебного материала Количество 

часов 

1. Легкая атлетика 21 

2. Спортигры (баскетбол) 24 

3. Футбол 7 

4. Волейбол 10 

5. Спортивная гимнастика 15 

6. Лыжная подготовка 10 

7. Элементы единоборств 9 

8. Гандбол 3 

9. Плавание 3 

 Итого 102 

 

9 КЛАСС 

№  Содержание учебного материала Количество 

часов 

1. Легкая атлетика 18 

2. Спортигры (баскетбол) 18 

3. Футбол 6 

4. Волейбол 12 

5. Спортивная гимнастика 18 

6. Лыжная подготовка 15 

7. Элементы единоборств 9 

8. Гандбол 6 

 Итого  102 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(А.Т,СМИРНОВ, Б.О. ХРЕННИКОВ) 

 

Планируемые предметные результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 
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 усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  воспитание  чувства  ответственности  и долга 

перед Родиной, 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира: 

 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 

нравственною поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, 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 ее решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы, 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы дли 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; 

 освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защита личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных 

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

 терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение 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 и их последствия 

для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 
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 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Содержание учебного предмета 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 

общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жиз-

ни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение прида-

ется также формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Безопасность на водоемах. Водоемы. Особенности состояния водоемов в 

различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.  

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  
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Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически 

опасных объектах. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

 Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства 28 

Раздел1 Основы комплексной безопасности 16 

Тема1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 3 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 3 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5 

Тема 5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации  биологического  

происхождения 

3 

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

8 

Тема 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций  геологического   

происхождения 

3 

Тема 3 Защита населения от чрезвычайных ситуаций  метеорологического 

происхождения 

1 

Тема 4 Защита населения от чрезвычайных ситуаций   гидрологического  

происхождения 

3 

Тема 5 Защита населения от природных пожаров 1 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

4 

Тема 6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

4 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 3 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 

3 

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

Тема 8 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

 Всего  35 
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Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

М 1 Основы  безопасности  личности, общества и государства 23 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема  2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 
Безопасность на водоемах 

3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия 

5 

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

Тема 6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4 

Тема 7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

М 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 8 

Тема 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Раздел 5 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

4 

Тема 9 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

 Всего часов 35 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во  

часов 

М 1 Основы  безопасности  личности, общества и государства 24 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 8 

Тема 1 Национальная безопасность  в России в современном мире 4 

Тема  2 Чрезвычайные ситуации  мирного и военного времени и 

национальная  безопасность России 

4 

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

Тема 3 Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

3 

Тема 4 Основные  мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

4 

Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

9 

Тема 5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 

Тема 6 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в российской Федерации 

3 

Тема 7 Организационные основы системы противодействия  терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

2 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости 

2 
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М 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 9 

Тема 9 Здоровье- условие благополучия человека 3 

Тема 10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

3 

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

Тема 12 Оказание первой помощи 2 

 Всего часов 35 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Виноградова Н.Ф.) 

Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты:  

 освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с 

необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

 сформированность социально значимых межличностных отношений, 

ценностных жизненных установок и нравственных представлений;  

 эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к 

окружающей среде, к проявлению асоциального поведения;  

 наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать 

те из них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

 устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия)  

Познавательные: 

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, 

классификация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из 

разных источников (текст, иллюстрация, графическое представление);  

 сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени 

опасности для жизни и здоровья людей;  

 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных 

решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и техногенными происшествиями.  

Регулятивные:  

 планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на изученные правила поведения в различных ситуациях;  

 контролировать своё поведение, проявлять желание и способность 

предвидеть последствия своих действий и поступков; 

 оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в 

действиях их участников, намечать способы их устранения. 

 Коммуникативные:  

 участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к 

разным мнениям, объективно оценивать суждения участников);  

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу;  

 составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях;  

 характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для 

уточнения их значения и смысла;  

 характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о 

возможных способах их устранения. 
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Предметные результаты  

Учащиеся научатся:  

 объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);  

 характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала);  

 раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать 

факторы благополучных взаимоотношений в семье;  

 выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  

 раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и 

занятий;  

 классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида; 

 анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья 

и жизни человека в близком окружении и в масштабах региона; 

 различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций;  

 предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;  

 проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей 

социальной среды, коллектива сверстников, взрослых;  

организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;  

проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании 

бытовыми электроприборами; 

ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения;  

оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 
 

 

Содержание курса  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5—7 классов включает 

следующие содержательные линии (разделы).  

Введение  

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Что такое здоровый образ жизни, природные и техногенные ситуации.  

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя  

Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. Какие 

системы органов есть у человека. За что отвечают системы органов, их характеристика. 

Укрепление нервной системы: что нервная система «любит», чего нервная система «не 

любит». Тренировка сердца. Развитие дыхательной системы, дыхательные упражнения для 

утренней гимнастики. Правильное рациональное питание: умеренность, 

сбалансированность, разнообразие, своевременность. Виды углеводов («медленные», 

«быстрые»), их влияние на организм и здоровье человека. Пирамида сбалансированного 

питания. Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. Как вести 

здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье: условия жизни, образ жизни, 

врождённые особенности, качество медицинского обслуживания. Организованность и 

здоровье. Организованность и планирование своей жизни — условия сохранения здоровья. 

Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно вымытые овощи и фрукты 

как условие сохранения здоровья. Движение — это жизнь. Положительное влияние 

физкультуры на организм человека. Комплекс упражнений для развития движений. 

Программа повышения уровня своей физической подготовки. Закаливание как условие 

сохранения здоровья. Значение закаливания для сохранения и укрепления здоровья. 

Правила закаливания. Компьютер и здоровье. Отрицательное влияние работы с 

компьютером на здоровье человека: усталость, перевозбуждение, ухудшение зрения, 

отрицательное эмоциональное состояние, «синдром круглой спины». Правила безопасного 
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пользования компьютером. Упражнения, которые снимают усталость при работе с 

компьютером.  

Мой безопасный дом  

Поддержание чистоты и порядка в доме. Мыши, крысы, тараканы — животные не 

домашние! Распространение грызунами и тараканами опасных инфекционных заболеваний. 

Чистота — одно из условий борьбы с грызунами и тараканами. Соблюдение правил при 

проведении хозяйственных работ (мытьё посуды, уборка комнат). Дела домашние: техника 

безопасности. Проявление осторожности, предусмотрительности при проведении 

хозяйственных работ (работа с клеем, молотком, пилой и пр.). Правила поведения при 

появлении запаха газа, при пожаре. Безопасное электричество и газ. Правила использования 

электроприборов; условия возникновения коротких замыканий, пожаров; получение ожогов 

и травм. Правила безопасного пользования газом.  

Школьная жизнь  

Дорожное движение в населённом пункте. Выбор пути. Безопасная дорога в школу. 

Поведение на улицах и дорогах. Знание адреса школы, названия ближайших остановок 

транспорта. Участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители. 

Соблюдение Правил дорожного движения — условие сохранения жизни и здоровья. 

Необходимость внимательного отношения к дорожной обстановке, оценка дорожной 

ситуации. Знаки дорожного движения: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие. «Дорожные ловушки». Правила передвижения на регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстках и улицах. Правила поведения пешехода и пассажира. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и на 

территории школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других 

школьных помещениях. Общение со сверстниками. Поведение в школе, которое может 

привести к беде. Устранение конфликтов. Заболевший ученик в школе. Помощь 

заболевшему сверстнику. Ориентировка в школьных помещениях. Меры предупреждения 

пожара, правила эвакуации, правила поведения при пожаре.  

На игровой площадке  

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием, при езде на 

велосипеде, роликовых коньках и пр. Зимние игры. Безопасность катания на санках и 

ледянках. Предусмотрительность и осторожность во время игр. Особенности поведения на 

игровой площадке при условии близости игровой зоны для самых маленьких детей. 

Правила проведения спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и др.) при небольших 

размерах игровой площадки и близости дороги или шоссе. Оказание первой помощи при 

ушибах, вывихах, переломах. Животные на игровой площадке. Правила поведения при 

встрече с собакой. Способность определить её настроение по позе и поведению. 

Предусмотрительность и осторожность. Первая помощь при укусе собаки.  

На природе  

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, 

Солнцу, часам, Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, на 

водоёме. Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на 

незнакомой местности и др.). Правила поведения при встрече с опасными животными 

(насекомые, змеи, звери). Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея). 

Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила безопасного 

поведения на воде при купании, катании на лодке. Оценка состояния льда в осеннее и 

весеннее время года. Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные 

препятствия. Предусмотрительность и осторожность во время преодоления водных 

препятствий.  

Туристский поход: радость без неприятностей  

Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского похода. 

Подбор снаряжения, сбор продуктов питания. Одежда и обувь для похода. Правила 
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упаковки рюкзака. Спальный мешок. Походная аптечка. Список лечебных препаратов, 

необходимых в походе. Режим дня в многодневном походе. Правила организации режима 

дня туриста: время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. 

Походная еда, правила её приготовления.  

Когда человек сам себе враг  

Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для здоровья, 

умственной деятельности, поведения человека. Особая опасность приёма алкоголя в 

подростковом возрасте. Курение. Вред курения для здоровья. Особая опасность курения в 

подростковом возрасте. Медицинские знания и умения: упражнения при простуде и 

влажном кашле; первая помощь при отравлении; аллергия и её влияние на организм 

человека; если в глаз попала соринка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены 

(глисты, дизентерия, педикулёз). Правила закаливания. Условия безопасной работы за 

компьютером. Приёмы осторожного обращения с клеем при проведении домашних 

хозяйственных работ. Первая помощь при отравлении газом. Симптомы сотрясения мозга, 

действия в случае подозрения на сотрясение мозга; остановка кровотечения из носа. 

Правила поведения заболевшего. Помощь при ожогах, отравлении угарным газом. Способы 

снятия усталости. Предупреждение простудных заболеваний. Первая помощь при 

подозрении на переломы и вывихи. Первая помощь при укусе собаки. Первая помощь при 

укусе насекомых, змей, клещей. Ядовитые растения и грибы. Помощь при отравлении 

грибами. Оказание первой помощи при солнечном ударе, утоплении, судороге. Первая 

помощь при потёртости кожи. Лечение ожогов в туристском походе.  

Практические работы  

Способы тренировки дыхательной системы (дыхательные упражнения); проверка 

степени загрязнения воды; режим питания подростков; овладение приёмами тренировки 

глаз; выполнение физических упражнений; индивидуальная программа закаливания; 

правила безопасного пользования компьютером; выбор безопасного пути из дома в школу; 

оценка дорожной ситуации; правила дорожного движения; обсуждение ситуаций, 

связанных с поведением в школе; репетиция эвакуации из помещения школы при 

возникновении пожара; первая помощь при лёгких травмах; овладение навыком работы с 

компасом; определение сторон света по солнцу; определение сторон света по местным 

признакам; измерение расстояний на местности; приёмы искусственного дыхания; 

отличительные признаки ядовитых для человека грибов.  

Проектная деятельность 

Примерные темы проектов: «Слух человека и животных. Сравнительная 

характеристика», «Как сохранить обоняние?», «Богатство вкусовых ощущений. Как 

сохранить его?», «Техника безопасности в жилом доме», «Вредные привычки: алкоголь, 

курение».  

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8—9 классов включает 

следующие содержательные линии (разделы).  

Введение. Почему это нужно знать? 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета 

ОБЖ. Что такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При 

каких условиях можно избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия 

чрезвычайных ситуаций? Здоровый образ жизни. Что это такое? Характеристика 

современной семьи как института воспитания. Какие бывают семьи (типы современной 

семьи). Семья как ячейка общества, социальный институт. Функции современной семьи. 

Условия благополучия в семье. Эмоциональная атмосфера и семейные отношения. 

Уважение к личности ребёнка, создание демократического стиля взаимоотношений в семье 

— гарантия эмоционального, психического, душевного благополучия и здоровья детей. Что 

такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его 

психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и 

организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. Основные понятия о 
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здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его сохранения. 

Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. 

Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное 

выражение лица, активность. Факторы, определяющие физическое здоровье человека: 

наследственность, экология, условия проживания, медицинское обслуживание, желание и 

воля человека. Физическая культура и здоровье. Психическое здоровье и условия его 

сохранения: осознание человеком своего «Я», объективная оценка своих возможностей, 

способностей, успешности деятельности. Адекватность реакций на различные жизненные 

ситуации, способность к самооценке, самоуправлению с учётом социальных норм и правил; 

стремление планировать свою жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, в том 

числе при чрезвычайных. Социальные факторы, отрицательно воздействующие на 

психическое здоровье человека: социальные конфликты, нестабильность в обществе, 

нарушение взаимоотношений людей и др. Эмоциональное здоровье подростка и условия 

его сохранения: благополучная адаптация к коллективу сверстников, демократический 

стиль отношений со взрослыми и сверстниками, интересная познавательная среда, 

объективная самооценка, правильная организация жизни и деятельности и др. Негативные 

факторы воздействия на эмоциональное здоровье и благополучие подростка: проблемы в 

семейных отношениях, неумение общаться (дружить), неблагоприятный школьный климат, 

необъективная оценка своего «Я» и др. Социальное здоровье и условия его сохранения. 

Осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей общества и их 

добровольное исполнение как критерий социального здоровья.  

Человек и окружающая среда  

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», 

«загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на 

чистоту воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных 

водоёмов: промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, 

применяемые в сельском хозяйстве, работа водного транспорта. Основные факторы, 

влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения. Человек и мир звуков: 

влияние городской экологии на здоровье органов чувств.  

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни  

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при 

пользовании пиротехникой. Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при 

использовании бытового газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе 

квартиры. Правила пользования электроприборами.  

Разумная предосторожность  

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к 

объявлениям технических, экологических, санитарных служб. Поведение на улицах 

населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. 

Правила поведения при нападении. 

Опасные игры  

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. 

Способность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при 

выборе занятий и развлечений.  

Современный транспорт и безопасность  

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-

транспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная 

причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для 

велосипедистов. Поведение в дорожно-транспортных происшествиях. Опасные ситуации в 

метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в 

салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила 
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поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные 

игры на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним.  

Безопасный отдых и туризм  

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. 

Групповое снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в 

туристских походах: виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила 

преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через 

водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он 

отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение 

безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Правила 

безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

Когда человек сам себе враг  

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье. Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на 

организм подростка. Физическое состояние подростка-курильщика. Алкоголь — 

разрушитель личности: воздействие алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. 

Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм: распад личности человека под 

влиянием наркотиков. Токсикомания — страшная зависимость. Детская игромания — 

болезненное состояние, которое отражает неуправляемую зависимость человека от 

процесса игры, неоправданное желание с её помощью устранить свои проблемы. 

Самовоспитание: предупреждение привыкания к компьютерным играм.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, 

общие правила эвакуации. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них. Характеристика наиболее распространённых и опасных ЧС. 

Геофизические чрезвычайные ситуации: землетрясение как геофизическое природное 

явление; наводнения, природные пожары, извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. 

Предвестники природных ЧС. Поведение во время природных ЧС. Чрезвычайные ситуации 

биологического происхождения и защита от них: эпидемии, энзоотии, эпизоотии (без 

обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы предупреждения заражения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное поведение в 

техногенных ЧС.  

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации  

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления 

терроризма. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения 

угрозы теракта. Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения), при обнаружении неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах 

скопления людей, в жилом доме.  

Медицинские знания и умения  

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски 

старшего подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. 

Ценность употребления витамина С. Диета: «за» и «против». Ожоги. Первая помощь при 

ожогах. Действия при отравлении угарным газом, химическими веществами, 

ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. Переломы. Правила поведения при 

подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. Соблюдение осторожности и 

внимательности при оказании помощи. Телесные повреждения при ДТП. Виды 

кровотечений и первая помощь пострадавшему. Растения, опасные для туриста. Первая 

помощь при отравлении. Курение и его влияние на организм. Первая помощь при 

отравлении алкоголем. Наркотики: губительное воздействие на организм. Запрещённые в 
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России наркотические и психотропные вещества. Внешние проявления токсикомании. 

Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении химическими 

веществами. Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, опасные 

для человека. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия 

аварий на гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая 

помощь при ранениях, вызванных взрывами.  

Практические работы  

Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды ЧС. 

Самооценка: развитие волевых качеств. Источники шума в современной городской 

квартире. Аварийная посадка самолёта. Распределение снаряжения между участниками 

турпохода. График движения по туристскому маршруту. Освоение разных типов узлов. 

Навыки работы с документами: Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Первая помощь при кровотечениях. 

Навыки работы с документами: Федеральные законы «О противодействии экстремистской 

деятельности», «О противодействии терроризму». Ознакомление с устройством и порядком 

использования огнетушителей. Психологическая готовность к встрече с преступником. 

Использование подручных средств самообороны. Линия поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  

Проектная деятельность  

Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», 

«Медиасреда — не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», 

«Безопасное поведение на природе», «История великих кораблекрушений», «Правила 

поведения при чрезвычайных ситуациях на корабле», «Как укрыться от непогоды», 

«Отношение к пьянству в России», «Мифы о пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства 

в карикатуре»; «Наркотикам — нет!»; «Как смягчить последствия природных ЧС?», 

«Техногенные катастрофы», «Самые опасные заболевания, принимающие форму эпидемии: 

чума («чёрная смерть»), холера, грипп, тиф, сибирская язва», «Служба в Вооружённых 

Силах — почётная обязанность гражданина России». 
 

Примерное тематическое планирование (рабочие материалы для учителя) 

Распределение часов по темам проводится учителем по собственному усмотрению. 
5 класс 

Тема  Содержание урока 

Введение  Необходимость изучения предмета ОБЖ. Символическое 

изображение правил ОБЖ 

Чтобы сохранить здоровье, 

нужно знать себя 

Организм человека как единое целое. Функции разных 

систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. 

Укрепление нервной системы, тренировка сердца, 

дыхательной системы. Принципы рационального питания. 

Первая помощь при отравлении и пищевой аллергии 

Здоровье органов чувств Правила бережного отношения к органам чувств 

Здоровый образ жизни Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и 

здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. 

Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (дизентерия, 

глисты, вши) 

Движение — это жизнь Комплекс упражнений и игры для поддержания 

двигательной активности. Закаливание 

Компьютер и здоровье Правила безопасного пользования компьютером. Виды 

занятий, сни мающих утомление 

Мой безопасный дом Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. 

Правила уборки квартиры и мытья посуды. Животные и 

насекомые, распространяющие инфекцию в доме (мыши, 
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тараканы, клопы). Техника безопасности в доме. Первая 

помощь при ушибах, при отравлении клеем, его парами, 

газом и при поражении током 

Школьная жизнь. Выбор 

пути: безопасная дорога в 

школу 

Школьная жизнь начинается с дороги. Пешеходы и 

пассажиры — участники дорожного движения. Дорожное 

движение в населённом пункте и за городом. Безопасная 

дорога. Выбор безопасного пути в школу. Правила 

поведения на дорогах и улицах. «Дорожные ловушки»: 

способы определения опасных для пешехода мест и 

ситуаций. Школьник как пассажир. Правила поведения 

пассажира в разных видах транспорта 

Правила поведения в школе Общие правила поведения в школьном помещении и во 

дворе школы. Поведение на занятиях, переменах, во время 

передвижения по школе, в столовой. Безопасное общение. 

Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и 

кровотечениях. Помощь заболевшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры 

предупреждения пожаров, правила эвакуации при пожаре. 

Помощь при отравлении угарным газом и при ожогах 

 

6 класс 

Тема  Содержание урока 

Введение  Необходимость изучения предмета ОБЖ 

На игровой площадке Подготовка к прогулке. Выбор оде жды и обуви с учётом 

погоды и планируемых подвижных игр. Меры 

безопасности при пользовании качелями, игровым 

оборудованием на площадке, при езде на велосипеде. 

Зимние игры, безопасность при езде на санках, ледянках. 

Первая помощь при переломах и вывихах. Поиск 

подростками «приключений»: оправдан ли риск. Животные 

на игровой площадке. Правила поведения при встрече с 

собакой. Первая помощь при укусе собаки 

На природе Ориентирование на местности. Что такое ориентир. 

Ориентирование по компасу, солнцу и часам, Полярной 

звезде; местным признакам. Измерение расстояния на 

местности 

Природа полна 

неожиданностей! 

Характеристика опасностей, которые могут встретиться во 

время прогулок на природе. Общие правила поведения во 

время экскурсий в природу. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях (при потере ориентиров на 

незнакомой местности и др.). Опасные встречи (звери, 

насекомые, змеи). Первая помощь при укусе насекомого, 

змеи. Правила поведения на водоёмах. Выбор и оценка 

места для купания. Первая помощь при судорогах, 

солнечном ударе, утоплении. Оценка состояния льда в 

осеннее и весеннее время. Правила безопасного поведения 

на льду. Переправа через водные преграды 
 

7 класс 

Тема  Содержание урока 

Туристский поход Значение туризма в жизни человека. Туризм — способ 

укрепления здоровья и эмоционального благополучия 

человека. История туризма в мире и в нашей стране. 
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Тематика и цели туризма. Общие правила организации 

туристского похода. Подготовка к походу: требования к 

снаряжению. Одежда и обувь для турпохода. Личные вещи 

в походе. Особенности продуктов питания, которые 

берутся в поход. Виды рюкзаков. Правила упаковки 

рюкзака. Спальный мешок. Режим дня в однодневном и 

многодневном турпоходе. Сочетание передвижения и 

отдыха. Правила организации ночлега, отдыха, 

передвижения. Режим питания в турпоходе. 

Характеристика чрезвычайных и неожиданных ситуаций, 

их предвидение и ликвидация возможных причин. Первая 

помощь при болезнях, травмах. Аптечка туриста. Записная 

медицинская книжка туриста. Полезные для туриста 

лекарственные растения. Предупреждение возможных 

случаев отравления грибами и ягодами. Меры безопасности 

при пользовании водой из природных водоёмов. Первая 

помощь при отравлении, простуде, ожоге, укусе насекомых 

и змей 

Когда человек сам себе враг Причины возникновения вредных привычек. При каких 

обстоятельствах человек сам себе враг. Вред алкоголя для 

организма подростка, его здоровья и самочувствия. 

Отрицательное влияние алкоголя на умственное развитие и 

успешность обучения школьника. Истоки традиционного 

отношения русского народа к злоупотреблению алкоголем. 

«Мода» на курение среди молодёжи. Медицинские 

исследования о вреде курения на растущий организм. 

Самовоспитание: противодействие желанию закурить 
 

8 класс 

Тема  Содержание урока 

Введение. Почему это нужно 

знать? 

Почему человеку необходимы знания о безопасности 

жизни? Задачи предмета ОБЖ. Что такое чрезвычайная 

ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При 

каких условиях можно избежать или уменьшить 

отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций? 

Современная семья как 

институт воспитания 

Типы современной семьи. Функции семьи. Условия 

благополучия в семье. Демократический стиль 

взаимоотношений в семье, уважение к личности ребёнка. 

Семья и здоровье детей. Социальные (общественные) 

институты и организации, участвующие в охране жизни и 

здоровья граждан. Репродуктивное здоровье 

Здоровый образ жизни Что такое здоровье? Физическое здоровье и условия его 

сохранения. Психическое здоровье человека. 

Эмоциональное благополучие и здоровье человека. 

Условия сохранения здоровья 

Человек и окружающая среда Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. 

Факторы неблагополучной экологической обстановки. 

Негативное влияние хозяйственной деятельности человека 

(загрязнение воды, воздуха, почвы) 

Опасности, подстерегающие 

нас в повседневной жизни 

Чрезвычайные ситуации в быту. Причины и последствия 

пожара. Безопасность при использовании бытового газа, 

предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе 

квартиры. Правила пользования электроприборами 
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Разумная предосторожность Предвидение опасностей при выборе места отдыха. 

Поведение на улицах населённого пункта. «Опасное» 

время суток. Меры предосторожности в лифте и на 

лестнице. Правила поведения при нападении 

Опасные игры Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта 

и развлечений. Способность предвидеть последствия 

своего поведения, умение справиться с эмоциями при 

выборе занятий и развлечений 

Современный транспорт и 

безопасность 

ЧС на дорогах. Причины и последствия ДТП. Нарушение 

правил дорожного движения — основная причина 

возникновения опасных ситуаций. Правила поведения 

велосипедистов и других участников дорожного движения. 

Поведение в метро. Авиакатастрофы. Железнодорожные 

катастрофы. Опасные игры на железной дороге 
 

9 класс 

Тема  Содержание урока 

Безопасный отдых и туризм Виды туризма. Групповое снаря жение. Правила 

безопасности в туристском походе (пешем, водном). 

Сигналы бедствия 

Когда человек сам себе враг Причины приобщения подростка к курению. Негативное 

влияние курения на организм подростка. Физическое 

состояние подросткакурильщика. Алкоголь — разрушитель 

личности. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. Их 

влияние на организм: распад личности человека под 

влиянием наркотиков 

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

Основные понятия, обсуждаемые в теме. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, их особенности. Система 

оповещения в ЧС, общие правила при эвакуации. 

Характеристика наиболее распространённых и опасных 

ЧС: природных, геофизических, биологических, 

техногенных. Безопасное поведение в ЧС 

Чрезвычайные ситуации 

социального характера 

Национальная безопасность Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм. Поведение подростка в 

ситуациях проявления терроризма 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ПДД) 

Планируемые результаты:  

  Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания 

первой доврачебной помощи;  

  Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства;   

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;  

 Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;  

 Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и 

навыков пропагандисткой работы;  

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков.  

Учащиеся должны: 
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знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности 

за нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 управлять велосипедом. 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 
 

Содержание программы 

34 часа (1 час в неделю) 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой. 

Тема 1.  

Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности движения, 

причины дорожно-транспортных происшествий. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения.  

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные 

пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места 

перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших 
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групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования 

движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые 

отношения пассажиров и водителя.  

 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 

стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 

противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. Светофорное 

регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. 

Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения 

через железнодорожные переезды (1 часа).  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и 

специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками 

желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным звуковым сигналом.  

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила 

проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 

перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые 

перекрестки равнозначных дорог.  

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в 

случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на 

железнодорожном переезде.  

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

Практика. 

 Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога 

Детства».   
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 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим 

говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-

дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  

ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи.  

 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых 

перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода .Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 
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Тема 6.Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, 

газет, сочинений…) 

 

Тематическое планирование 

 
 

ПЛАНИМЕТРИЯ: ВИДЫ ЗАДАЧ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЙ 

Планируемые результаты 

Изучение элективного курса по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

Количество 

часов 

 

Тема 

1 Тема 1: Введение.  

1 Тема 2: История правил дорожного движения.   

20 Тема 3: Изучение правил дорожного движения.  

4 Тема 4: Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи.  

5 Тема 5: Фигурное вождение велосипеда.  

3 Тема 6: Традиционно-массовые мероприятия.  

34 Всего  
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 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

 развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

 осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

 представление о геометрии как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 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; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 систематические знания о фигурах и их свойствах; 

 практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

− изображать фигуры на плоскости; 

− использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира; 

− измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

− распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

− выполнять построение геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

− читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

− проводить практические расчёты. 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать: 
 ключевые теоремы и формулы курса планиметрии; 

 знать свойства геометрических фигур и уметь применять их при решении 

задач; 

 знать опорные задачи планиметрии: задачи – факты и задачи – методы; 

уметь: 

 построить хороший, грамотный чертеж; 

 грамотно читать математический текст, правильно анализировать условие 

задачи; 

 выбирать наиболее рациональный метод решения и обосновывать его; 
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 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

 уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение; 

 применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических 

задач; 

 применять свойства геометрических преобразований к решению задач. 

 

Содержание учебного материала 

1)  Параллельные  прямые  и  углы  Для  решении  заданий  практикума  

«Параллельные  прямые  и углы» использовать минимальный набор теоретических 

положений, а имен но: свойства и признаки равенства треугольников, свойства и признаки 

равнобедренных треугольников, свойства осевой и центральной  симметрий,  свойства  и  

признаки  параллельных  прямых,  теорему  о  сумме  углов треугольника  и  n-угольника,  

основные  понятия,  связанные  с  геометрическими  местами  точек.  

Рассмотреть метод ключевых задач.  

2) Треугольник. Метод « ключевого треугольника»  Метрические соотношения в 

треугольнике: теорема  синусов,  теорема  косинусов  и  теорема  Пифагора,  следствие  из  

теоремы  косинусов  — теорема о диагоналях и сторонах параллелограмма  

Свойство биссектрисы угла треугольника.  

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади  треугольника:  формула  Герона,  выражение  площади  

треугольника,  через  радиус вписанной и описанной окружностей.  

3) Четырехугольник.  

Метрические  соотношения  в  четырехугольниках.  Свойство  произвольного  

четырехугольника, связанное с параллелограммом. Теоремы о площадях 

четырехугольников. Свойство биссектрисы параллелограмма  и  трапеции.  Свойства  

трапеции.  Отмечены  теоремы  и  формулы  планиметрии, наиболее  часто  используемые  

при  решении  геометрических  задач.  Список  теорем  и  формул дополняется  некоторыми  

полезными  утверждениями  и  соотношениями  (с  доказательством), относящимися к 

трапеции, параллелограммам и произвольному четырехугольнику. Вписанные и описанные  

многоугольники.  Свойства  и  признаки  вписанных  и  описанных  четырехугольников.  

Теорема  Вариньона.  Задачи  о  средних  линиях  четырёхугольников.  Задачи  на  

доказательство принадлежности точек одной прямой.  

4) Окружность. Метод вспомогательной окружности. Окружность  как  

геометрическое  место  точек.  Обобщения  и  систематизация  теоретических сведений об 

окружности. Метрические соотношения между длинами хорд, отрезков касательных и 

секущих. Свойства дуг и хорд. Свойства вписанных углов. Углы между хордами, 

касательными и секущими.  Решаются  различные  задачи,  связанные  с  расположением 

окружностей относительно друг друга, а также окружностей, углов и треугольников. Задачи 

подобраны таким образом, чтобы их решения демонстрировали основные приемы и 

элементы решения других задач, более сложных.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.  

5) Геометрические места точек. Нахождение геометрических мест точек, 

удовлетворяющих одному или нескольким условиям. Рассматривается метод 

геометрических мест точек.  

6) Пропорциональность и подобие. «Метод  подобия»  при  решении  задач.  Задачи  

и  упражнения  о  пересекающихся  отрезках  в треугольнике (задачи о четырех отношениях 

в треугольнике, теорема Чевы, теорема Менелая)  

7) Замечательные точки треугольника  

Треугольник и  окружности  (вписанные,  вневписанные  и  описанные).  Ортоцентр 

треугольника, центр масс треугольника. Взаимное расположение «замечательных точек» 

треугольника.  
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8) Площади  

Обзор общих  понятий  и  свойств,  обзор  формул  для  вычисления  площадей.  

Опорные  факты, связанные с равновеликостью фигур и отношением площадей. 

Геометрические, алгебраические и комбинированные способы решения задач. 

Предлагаемые задачи позволяют проиллюстрировать стандартный метод решения задач 

более широкого класса, также связанных с расчетом элементов треугольника,  а  именно  

«метод  составления  уравнений».  Как  ясно  уже  из  названия,  этот  метод основан  на  

введении  одного  или  нескольких  неизвестных,  которыми  являются  те  или  иные 

элементы треугольника, и последующем составлении для них необходимых уравнений. 

 

Наименование раздела или темы Количество часов Из них зачётная 

работа 

Параллельные прямые и углы (практикум) 4 0 

Вариации на тему «Треугольник» 3 0 

Четырёхугольник (практикум) 5 0 

Пропорциональность и подобие 2 0 

Замечательные точки треугольника 2 0 

Вписанные и описанные четырёхугольники, 

их свойства и признаки 

3 1 

Задачи на доказательство 3 0 

Задачи на построение 3 0 

Задачи на вычисление 3 0 

Площади 6 1 

Итого 34 2 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

Планируемые предметные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

Личностные результаты:  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

вмире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; • умение контролировать процесс и результат математической 

деятельности;  

 первоначальные представления о математической науке 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;  
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 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении задач.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

 составлять план и последовательность действий;  

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата;  

 предвидеть возможность получения конкретного результата при решении 

задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

способу действия;  

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Познавательные:  

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

 формировать учебную и общекультурную компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;  

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни;  

 выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач;  

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).  

Коммуникативные:  

 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 различных точек 

зрения;  

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

 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.  

Предметные:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера;  

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации;  

 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;  
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 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов;  

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Программа рассчитана на 70 часов.  

1. ИЗ ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ  

Счёт у первобытных людей. Первые счётные приборы у разных народов. Русские 

счёты. Вычислительные машины. О происхождении арифметики. Происхождение и 

развитие письменной нумерации. Цифры у разных народов. Буквы и знаки. Арифметика 

Магницкого. Метрическая система мер. Измерения в древности у разных народов. Старые 

русские меры. Происхождение дробей. Дроби в Древней Греции, в Древнем Египте. 

Нумерация и дроби на Руси. Великие математики из народа: Иван Петров, Магницкий. 

Планируемые результаты изучения по теме.  

Обучающийся получит возможность:  

 познакомиться со счётом у первобытных людей;  

 иметь представление о первых счётных приборах у разных народов, русских 

счётах, о древних вычислительных машинах;  

 владеть информацией о происхождении арифметики, письменной нумерации, 

цифры у разных народов, об использовании букв и знаков в арифметике;  

 познакомиться с великими математиками из народа, Арифметикой 

Магницкого;  

 иметь представление о метрической системе мер, об измерениях в древности 

у разных народов, о происхождении дробей в Древней Греции, в Древнем Египте, о 

нумерации и дроби на Руси;  

 владеть информацией о старых русских мерах.  

2. МНОЖЕСТВА  

Понятие множества. Понятие подмножества. Составление подмножеств данного 

множества. Подсчёт числа подмножеств, удовлетворяющих данному условию. Круги 

Эйлера. Решение задач на понятие множества и подмножества. Планируемые результаты 

изучения по теме.  

Обучающийся получит возможность:  

 научиться правильно употреблять термины «множество», «подмножество»;  

 научиться составлять различные подмножества данного множества»;  

 уметь определять число подмножеств, удовлетворяющих данному условию;  

 уметь решать задачи, используя круги Эйлер.  

3. ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ  

Чётные и нечётные числа. Сумма и произведение чётных чисел, нечётных чисел, 

чётных и нечётных чисел. Восстановление цифр при сложении, вычитании, умножении. 

Игра «Лесенка». Игра «Попробуй, сосчитай». Игра «Отгадай задуманное число ». Игра 

«Сто». Игра «Стёртая цифра». Игра «Хоп». Игра «Кубики». Игра «Не ошибись!» Числа в 

квадрате. Число Шехерезады. Фокус «Быстрое сложение шестизначных чисел». Фокус 

«Опять пять». Задачи на отгадывание чисел. Задачи на делимость чисел. Математический 

вечер «Мир чисел» Планируемые результаты изучения по теме.  
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Обучающийся получит возможность:  

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи;  

 уметь доказывать четность и нечётность числовых выражений;  

 уметь восстанавливать пропущенные цифры при сложении, вычитании, 

умножении;  

 понимать и применять смысл различных игр, фокусов с числами;  

 иметь представление о числе Шехерезады;  

 уметь решать задачи на делимость чисел и отгадывание чисел.  

4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ВЕЛИЧИН 

Проверка наблюдательности: сопоставление геометрических фигур. Разделение 

геометрических фигур на части. Нахождение площади фигур. Нахождение объёма фигур. 

Геометрические головоломки. Старинные меры измерения длины, площади. Равные 

геометрические фигуры. Планируемые результаты изучения по теме.  

Обучающийся получит возможность:  

 распознавать и сопоставлять на чертежах и моделях геометрические фигуры 

(отрезки, углы, многоугольники, окружности, круги, куб, прямоугольный параллелепипед);  

 знать старинные меры измерения длин, площадей;  

 уметь разделять фигуры на части по заданному условию и из частей 

конструировать различные фигуры;  

 уметь решать задачи на нахождение площади и объёма фигур, отгадывать 

геометрические головоломки.  

5. ЗАДАЧИ  

Задачи на движение. Логические задачи. Задачи со спичками. Задачи на переливание. 

Задачи на перекладывание предметов. Задачи на взвешивание. Проверка наблюдательности. 

Задачи на комбинации и расположения. Графы в решении задач. Принцип Дирихле. Задачи 

из книги Магницкого. Забава Магницкого. Задачи на проценты. Планируемые результаты 

изучения по теме.  

Обучающийся получит возможность:  

 уметь решать сложные задачи на движение;  

 уметь решать логические задачи;  

 знать и уметь применять алгоритм решения задач на переливание с 

использованием сосудов, на перекладывание предметов, на взвешивание предметов;  

 уметь применять графы и принцип Дирихле при решении задач;  

 познакомиться с задачами из книги Магницкого;  

 уметь решать сложные задачи на проценты;  

 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

практические расчёты;  

 решать занимательные задачи;  

 анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов;  

 строить логическую цепочку рассуждений;  

 критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию.  

6. ПРОЕКТЫ  

Проект индивидуальный «Меры длины, веса, площади», проект групповой 

«Геометрические фигуры», проект групповой, краткосрочный «Ремонт классного 

кабинета», проект коллективный, краткосрочный «Сказочный задачник», проект групповой, 

краткосрочный «Что мы едим».  

Обучающийся получит возможность:  

 выполнять творческий проект по плану;  
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 пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и другой 

литературой для нахождения информации;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических заданий, в том числе с использованием при 

необходимости и компьютера;  

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

 иметь первый опыт публичного выступления перед учащимися своего класса 

и на научно-практической ученической конференции; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

 

 

Финансовая грамотность 

5-7 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность»: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений 

на простых примерах; 

- проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

- умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

- понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых 

опросов и интервью; 

- умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Из истории математики  2 

2 Множества 15 

3 Числа и вычисления 15 

4 
Геометрические фигуры. Измерение геометрических 

величин 
15 

5 Задачи 15 

6 Проекты 8 

 Итого  70 
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информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

- выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, 

анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания  об основных 

статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о 

социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

- установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

- построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

- умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 

налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 

Регулятивные 

- анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы 

экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и существующих воз-

можностей; 

- самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе; 

- проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

- контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

- применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

- умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 

вопросам экономикисемьи, проведении исследований экономических отношений в семье и 

обществе; 

- работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций 

в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

- владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 
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валюта, валютный курс; 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, 

о роли государства в экономике семьи; 

- использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

- применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять 

простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения 

результатов на простых примерах; 

- умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

- определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

- расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

Содержание   

5 класс (17 часов) 
МОДУЛЬ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, 

наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, 

семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, 

стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы 

первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, 

услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный 

долг. 

Личностные характеристики и установки - понимание зависимости 

благосостояния семьи, благополучия семейного бюджета от грамотности принимаемых в 

семье финансовых решений. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

- в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД): 

- называть основные источники доходов семьи; 

- составлять задачи, требующие денежных расчётов; 

- считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности; 

- в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; 

- описывать свойства предмета, играющего роль денег; 

- объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения; 

- называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой 

страны; 

- называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления 

расходов семьи, указывать их примерную величину с учётом региона проживания; 

- объяснять, как формируется семейный бюджет; 

- подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги 

первой необходимости, товары длительного пользования, товары текущего потребления); 

- подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные 

платежи; 

- объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные 



429 

 

расходы семейного бюджета. 

 

6 класс 

Содержание  учебного предмета 

МОДУЛЬ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, 

наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, 

семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, 

стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы 

первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, 

услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный 

долг. 

Личностные характеристики и установки - понимание зависимости 

благосостояния семьи, благополучия семейного бюджета от грамотности принимаемых в 

семье финансовых решений. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

- в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД): 

- называть основные источники доходов семьи; 

- составлять задачи, требующие денежных расчётов; 

- считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности; 

- в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; 

- описывать свойства предмета, играющего роль денег; 

- объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения; 

- называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой 

страны; 

- называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления 

расходов семьи, указывать их примерную величину с учётом региона проживания; 

- объяснять, как формируется семейный бюджет; 

- подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги 

первой необходимости, товары длительного пользования, товары текущего потребления); 

- подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные 

платежи; 

- объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные 

расходы семейного бюджета. 

 

МОДУЛЬ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК 

МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, 

страховой полис, страховая компания, больничный лист. 

Личностные характеристики и установки: 

- осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций 

(рождение ребенка, потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), 

которые могут привести к снижению личного благосостояния; 

- понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых 

проблем семьи в особых жизненных ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 
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- в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД): 

- анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для 

семьи; 

- соотносить вид страхования и его цель; 

- рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, 

здоровья с помощью калькулятора на сайте страховой компании; 

- находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

- в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к 

снижению благосостояния семьи; 

- объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия 

особых жизненных ситуаций; 

- объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо; 

- описывать виды страхования; 

- приводить примеры добровольного страхования и указывать примерную 

стоимость страховки 

 

7 класс (35часов) 

Раздел 1. Основная проблема экономики 
Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических 

задач «Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок 

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра 

«Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 
Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО 

и ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом 

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач 

«Организация фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». 

Творческое задание «Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических 

задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 
Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – 

кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения 
Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая 

спроса». Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач 

«Кривая предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 
Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач 

«Дефицит и избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 
Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа 

«Заем, виды займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг 

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы 

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия 

«Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность 
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Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Раздел 12 Личное финансовое планирование  

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации 

«Потребление или инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг 

личного капитала». Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект 

«Ресурсосбережение - основа финансового благополучия». 

Раздел 13 Финансы и кредит 

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа 

«Виды кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» 

Решение экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 14 Расчетно-кассовые операции 

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская 

ячейка и банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 15 Инвестиции 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные 

бумаги». Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать 

ценные бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные 

металлы». Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты 

и их виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 16. Страхование  

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 17. Пенсии 

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». 

Познавательная беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». 

Практическая работа «Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 18 Жилье в собственность: миф или реальность 

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая 

консультация «Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить 

квартирный вопрос». Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 19 Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 5 класс  

 Введение в курс «Финансовая грамотность» 4 

 Раздел 1. Доходы и расходы семьи 10 

 Резерв 3 

6 класс 

 Модуль 1. Доходы и расходы семьи 5 

 Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься 

10 

 Резервные часы 2 

7 класс 
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1 Основная проблема экономики 1 

2 Без чего не может обойтись рынок. 2 

3 Формы организации бизнеса 2 

4 Знакомство с бизнес-планом. 2 

5 Ты – потребитель 2 

6 Законы спроса и предложения 2 

7 Рыночное равновесие 2 

8 Возникновение банков 2 

9 Потребитель финансовых услуг 2 

10 Профессии банковской сферы 2 

11 Проектная деятельность 2 

12 Личное финансовое планирование 2 

13 Финансы и кредит 1 

14 Расчетно-кассовые операции 2 

15  Инвестиции 1 

16 Страхование 2 

17 Пенсии 2 

18 Жилье в собственность: миф или реальность 2 

19 Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 1 

 

ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

Планируемые результаты 

В результате изучения данного курса  обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 готовность и способность к саморазвитию, самоопределению; 

 способность к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является   

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 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;  

 различать способ и результат действия. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

 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 точкой зрения обучающегося, 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; 

 приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание курса 

5 класс 

Модуль 1. Исследование и проектирование. 
Сравнительная характеристика исследования и проектирования: сходство и 

различие. Зачем нужно учиться исследовать и проектировать. История некоторых 

исследований (строительство Эйфелевой башни, явление радиоактивности). Качества 

исследователя. Результаты исследования и проектирования. 

Модуль 2. Проблема 

Понятие «проблема» и «проблемный вопрос». Разница проблем, стоящих перед 

человечеством, государством, с семьей, и лично перед учащимися. Определение в учебном 

материале направления, для которых нет готовых решений. Определение разницы между 

проблемным и повествовательным контекстом. 

Модуль 3. Актуальность проблемы 

Понятие «актуальности». Различия актуальности в общепринятом смысле и в 

работе учащегося. Зачем нужно учиться аргументировать свой интерес к выполняемой 

работе. Определение важности собственной работы, обоснование значимости выполняемой 

работы.  

Модуль 4. Источники информации. Ссылки и правила цитирования 

Виды источников информации. Определение степени достоверности источников 

информации. Первичные и вторичные источники информации. Анализ причин 

недостоверности информации. Правила оформления ссылок в тексте проектной работы. 

Правила написания текста из источников. Понятие «плагиат». Программа «Антиплагиат» и 

ее использование. 

Модуль 5. Тема работы 

Отличительные особенности темы. Отличия темы от проблемы. Критерии научного 

познания и темы исследования. Формулирование темы проектной и исследовательской 

деятельности. Отбор материала по теме и его корректировка в соответствии с 

требованиями. 

Модуль 6. Объект и предмет работы 

Зачем в исследовательских и проектных работах нужно выделять объект. 

Сравнительная характеристика объекта и предмета 434сследования. Определение объекта и 

предмета исследования с работах учащихся. 

Модуль 7. Цель работы 

Понятие цели в различных сферах деятельности. Почему важно определение цели 

работы. Оценивание реалистичности целей в самостоятельной проектной или 

исследовательской деятельности. Формулирование целей работы самим учащимися для 

своей работы. Определение разницы между целью и темой работы. Определение 

адекватности и уместности средств достижения цели. 

Модуль 8. Задачи работы 

Отличие задач от целей и методов. Формулирование задач под цель работы 

учащегося. Соизмерение задач с доступными ресурсами. Индивидуальная работа с 

проектами учащихся. 
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Модуль 9. Гипотеза 

Зачем нужная гипотеза и правила ее формулирования. Отличие утверждения от 

гипотезы. Определение наличия гипотезы и правильности ее формулирования. 

Определение необходимости гипотезы в исследовательской работе и проекте. 

Формулирование гипотез к работе учащихся. Требования, предъявляемые к гипотезе. 

Индивидуальная работа с проектами учащихся.  

Модуль 10. Методы исследования и проектирования 

Определение метода исследования. Методы исследования в области естественных 

наук. Методика эксперимента. Цель контроля в эксперименте. Подбор методов, 

подходящих для достижения целей работы. Влияние разных факторов на данные, 

полученные с помощью выбранного метода. Соответствие  метода и результата работы. 

Формирование умения подбирать простой и надежный метод в соответствии с принципом 

целесообразности. Описание методики выполнения работ учащегося. Индивидуальная 

работа с проектами учащихся. 

Модуль 11. Планирование работы 

Особенности планирования исследовательской и проектной работы. Значение 

правильного планирования выполнения работы. Составление плана для исследовательской 

работы учащегося. Правильное распределение времени, необходимого для работы. Подбор 

ресурсов, необходимых для достижения цели. Разница в планировании исследовательской 

и проектной деятельности. Индивидуальная работа с проектами учащихся. 

Модуль 12. Корректировка плана в ходе выполнения работы 

Сложности при выполнении проектной и исследовательской работы в соответствии 

с поставленными целями. Параметры анализа плана реализации проекта или исследования. 

Выявление трудностей в реализации проекта или исследования. Формирование умения 

корректировать план выполнения работы. Выявление объекта анализа в ходе выполнения 

работы. Типичные ошибки при корректировке плана работы. Индивидуальная работа с 

проектами учащихся. 

Модуль 13. Результаты  и их обработка 

Первичные результаты и их обработка. Достоверность результатов. Способы 

фиксации результатов исследования. Дневник наблюдений и его оформление. 

Статистическая обработка результатов. Методика построения диаграмм и графиков. 

Пробоотбор и пробоподготовка как важнейший этап анализа. Индивидуальная работа с 

проектами учащихся. 

Модуль 14. Анализ и обсуждение результатов 

Анализ экспериментальных данных. Учет различных факторов, которые могли 

повлиять на результаты исследования. Планирование эксперимента. Анализ и обсуждение 

экспериментальной работы. Выявление сложностей в анализе результатов исследования. 

Определяющий фактор исследования. Индивидуальная работа с проектами и 

исследовательскими работами учащихся. 

Модуль 15. Подготовка отчета о работе 

Жанры отчета о проделанной работе. Структура статьи и презентации. Научный 

стиль изложения, его отличие от публицистического стиля. Написание тезисов работы по 

заданному плану. Составление аннотации. Подготовка презентации к работе учащихся 

(индивидуальная работа с проектами учащихся). 

Модуль 16. Подготовка материала для доклада 

Выполнение презентации. Общие подходы в работе в программе  Power Point. 

Инфографика. Особенность разных форм предоставления результатов выполненной 

работы. Стендовый доклад исследовательской и проектной работы. Индивидуальная работа 

с проектами. Подготовка докладов. 

Модуль 17. Выступление 

Экспертиза и оценка: сходство и различия. Обязанности экспертов. Выстраивание 

доклада в соответствии с требованиями конференции. Прогнозирование вопросов 

экспертов. Вопросы докладчику. Подготовка докладов и предзащита проектов. 
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Тематическое планирование 

5 класс (всего 34 часа, 1 час в неделю) 

Учебная тема 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Понятие 

«Проект» 
3ч. 

Что такое проект. Основные теоретические сведения, 

термины. Проект по предложенным темам. Этапы 

работы над проектом. Практическая работа по 

примерам готовых проектов. 

Тема 2. 

Алгоритм 

работы над 

учебным 

проектом 

4ч. 

Учебный проект: основные этапы работы над проектом: 

проблематизация, целеполагание, планирование, 

реализация плана, рефлексия, презентация. 

Деятельность учащихся в группе над проектом по 

примеру. Презентация проекта. 

Практическая работа «Алгоритм работы над проектом». 

Тема 3. Типы 

проектов 
9ч. 

Проект и его типы. Классификации проектов. 

Практико-ориентированный проект. Исследовательский 

проект. Информационный проект. Творческий проект. 

Игровой проект. Технологический проект. Тип проекта, 

ведущая деятельность, проектный продукт. 

Практическая работа «Типы проектов» 

Тема 4. 

Ситуация и 

проблема. 

Постановка 

цели. 

Формулирование 

темы 

6ч. 

Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. 

Желаемая и реальная ситуации. Анализ (описание) 

реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. 

Описание ситуации в рамках проекта. 

 

Тема 5. 

Формулирование 

задач. Ресурсы 

5ч. 

Что такое задача. Определение и формирование задач, 

адекватных целям. Как разбить задачу на шаги. 

Планирование деятельности. Риски: распознавание, 

оценка, предотвращение. 

Тема 6. Этапы 

работы над 

проектом 

2ч. 
Этапы работы над проектом. Практическая работа. 

 

Тема 7. 

Структура 

проекта. 

Письменная 

часть проекта 

5ч. 

Основные требования, предъявляемые к структуре и 

оформлению письменной части исследовательских 

проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. 

Основная часть. Заключение. Библиография. 

Приложение. 

Практическая работа «Оформление письменной части 

проекта - пояснительной записки». 

Итого 34ч.  

 

Тематическое планирование 

6 класс (всего 17 часов, 0,5 часа в неделю) 

Учебная тема 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Понятие 

«проектной 

деятельности» 

1ч. 

Понятие творческий проект. Этапы работы над 

проектом. 

 

Тема 2. 3ч Формулирование проблемы и противоречия. Анализ 
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Ситуация и 

проблема. 

Постановка 

цели. 

Формулирование 

темы  

проблемы с различных точек зрения. Выявление 

причин возникновения проблемы и путей ее решения. 

 

Тема 3. 

Постановка цели 

как 

прогнозируемый 

результат.  

3ч. 

Требования к формулированию цели. Связь между 

достижением цели и решением проблемы проекта. 

Практическая работа (проблема, цель, тема проекта). 

 

Тема 4. 

Формулирование 

задач. Ресурсы  

2ч. 

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы 

(информационные, материальные, трудовые). Что 

может стать ресурсом. Выявление ресурсов. Написание 

эссе «Ступенька к проекту». 

Практическая работа. «Звездочки обдумывания 

(схематическое изображение составляющих проекта)». 

Тема 5. 

Реализация 

плана проекта  

3ч. 

Работа над основной частью проекта. Осуществление 

намеченных шагов в установленном порядке с 

применением необходимых деталей и способов, 

внесение обоснованных изменений в первоначальный 

замысел. 

Тема 6. 

Оформление 

результатов в 

виде дизайна, 

альбома и пр.  

3ч. 

Оформление проекта. Практическая работа 

«Реализация плана проекта». 

 

Тема 7. Защита 

проекта. 

Презентация  

2ч. 

Планирование презентации. Техника публичного 

выступления. Использование средств наглядности. 

Критерий «Качество проведения презентации». 

 

ИТОГО 17ч.  

 

ШКОЛА ЮНОГО АСТРОНОМА 

Планируемые результаты освоения 

программы курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты 

В результате изучения курса ученик научится: 

• различать наблюдаемые астрономические явления; 

• понимать основы мифологии о звёздном небе; 

• различать основные созвездия Северного полушария (околополярные, 

зимние, весенние, осенние, летние созвездия) и находить их на ночном небе; 

• различать основные навигационные звёзды и показывать их на звёздном небе; 

• объяснять причины смены дня и ночи, смены времён года, лунных и 

солнечных затмений; 

• понимать строение Солнечной системы и называть объекты, которые в ней 

располагаются. 

Личностные результаты 

В результате изучения курса у ученика будут сформированы: 

• умение воспринимать новую информацию и находить ей место в системе 

своих знаний, упорядочивать свой собственный опыт; 
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• готовность к саморазвитию, образованию, а также самообразованию; 

• сознательное отношение к образовательному процессу как условию будущей 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные 

позиции учащихся; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения курса ученик научится: 

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

• согласовывать имеющиеся знания с новым материалом и стремиться к их 

систематизации; 

• на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результатов 

образовательной деятельности; 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с поставленной задачей; 

• овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школа юного астронома» 

1 год обучения 

Раздел 1. Небо и человек (3 ч.) 

Астрономия — наука древняя и современная. Вселенная. 

Астрономическая обсерватория. Навигационные приборы. Астрономия и 

искусство. 

Практические задания. Определение сторон горизонта по Солнцу; Художник и 

астрономия. 

Раздел 2. Наблюдаем небесные явления (2 ч.) 
Дни весеннего и осеннего равноденствия. Луна на дневном и ночном небе. Болид. 

Метеорит. Венера на дневном небе. Видимое движение звёзд. Сутки. Суточное вращение 

небесной сферы. Звёзды и планеты. 

Практические задания. Солнце и Луна в русском фольклоре. 

Наблюдения Венеры (учимся работать с астрономическим календарём). 

Ориентирование по Солнцу. 

Имена планет. 

Первое знакомство со звёздным небом. 

Раздел 3. Луна - главное светило ночного неба (7 ч.) 

Видимая сторона Луны. Реголит. Кратер. Терминатор. Гипотезы об образовании 

Луны. «Растущая» и «стареющая» Луна. Фазы Луны. Пепельный свет Луны. Орбита Луны. 

Лунное затмение. Лунотрясения. Изучение лунной поверхности. Солнце и космическая 

погода. Солнечная активность. 

Практические задания: Лунные объекты; Лунные кратеры; Следы на Луне; 

Сказки о Луне; Художник и Луна; Картина М. А. Врубеля «Пан»; Наблюдаем, как 
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изменяется вид Луны в течение месяца; Делаем затмение; Рисуем карту видимой стороны 

Луны. 

Раздел 4. Солнце - дневная звезда (7 ч.) 

Солнце - звезда. Сказки и мифы о Солнце. Солнечные пятна. Факелы. 

Гранулы. Видимое движение Солнца. 

Практические задания. 
Солнце в фольклоре разных народов;  

НаблюденияСолнца с помощью телескопа; Моделируем смену времён года на 

Земле; 

Моделируем падение солнечных лучей на земную поверхность;  

Изучаем солнечное пятно;  

Изучение солнечного пятна по фотографии. 

Раздел 5. «Открылась бездна, звёзд полна...» (7 ч.) 

Созвездия. Звёздные карты. Звёздная величина. Северный полюс мира. 

Навигационные звезды. Полярная звезда. 

Практические задания. Корабли идут по звёздам; Мой звёздный атлас. 

Раздел 6. Солнце и его семья (7 ч.) 

Изучение космического пространства. Планеты земной группы. 

Газовые гиганты. Малые тела Солнечной системы. Главный пояс астероидов. Пояс 

Койпера. 

Заключение. Зачем человеку астрономия? (1 ч.) 

Необходимость изучения Вселенной. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школа юного астронома» 

                                                           2 год обучения 

Раздел 1. Что такое астрономия(2ч) 

Предметом изучения астрономии являются небесные тела, их природа, 

происхождение и развитие. Наблюдение – основной источник информации о небесных 

телах, процессах и явлениях, происходящих во Вселенной.  

 

Раздел 2. Человек и космос(3ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Какие важнейшие открытия в 

астрономии были сделаны в 20 веке. Первый полет человека в космос. Как человек изучает 

космос сегодня. Основные направления международного сотрудничества в космосе. Цели 

полетов на Луну, Марс и другие планеты. Будущее изучение космоса.  

Практическая работа: моделирование космических кораблей. 

 

Раздел 3. Солнечная система9(ч) 

Общее представление о строении Солнечной системы. Звезды самосветящиеся 

небесные тела. Солнце - самая близкая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Первоначальные представления о форме и размере Солнца. Расстояние до 

Солнца. Температура Солнца. Движение Солнца. Строение Солнца. Что такое солнечные 

пятна. Планеты Солнечной системы. Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Движение планет по орбитам вокруг Солнца. 

Планеты, похожие на Землю. Планеты, непохожие на Землю. Какие из планет Солнечной 

системы можно увидеть только в телескоп. Сколько спутников у планет, и какие из них 

самые интересные. Луна – спутник Земли. Основные сведения о Луне (расстояние до Луны, 

размеры и масса по сравнению с Землей, температура). Движение Луны. Солнечные и 

Лунные затмения. Земное притяжение. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. 

Вращение Земли вокруг своей оси - причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца – причина смены сезонов года.  
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Практическая работа: Построение модели Солнечной системы. Определение положения 

Солнца в течение дня. Наблюдение и зарисовка фаз Лун. 

 

Раздел 4. Малые тела Солнечной системы12 (ч) 

Астероиды - крошечные планеты. Могут ли астероиды представлять опасность для 

землян. Что такое «падающие звезды». Понятие о метеоритах. 

 «Хвостатые светила»- кометы. Понятие об орбитах и природе комет. Могут ли кометы 

быть опасны для землян. 

 

Раздел 5. Вселенная7 (ч) 

Всегда ли Вселенная была такой, в какой мы живем сейчас. Что думали древние о 

том, как произошла Вселенная. Как огромна, прекрасна и удивительна Вселенная на самом 

деле. Одиноки ли мы во Вселенной. Что такое Млечный Путь. Как открыли нашу 

галактику. Как выглядит наша Галактика. Туманность Андромеды - галактика, похожая на 

нашу.  

Какими еще бывают галактики.  

Звезды - далекие Солнца. Можно ли долететь до какой-нибудь звезды? Основные 

созвездия. Большая Медведица и Малая Медведица. Звездные карты. Какие созвездия 

называются зодиакальными.  

Практическая работа: Знакомство с картой звездного неба. Нахождение Полярной звезды 

и определение сторон горизонта 

Раздел 6. Экскурсии1 (ч) 

Заочные экскурсии в планетарий, музеи космонавтики. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Школа юного астронома» 

1 год обучения 

2 год обучения 

№ п/п Тема Количество часов 

 

Аудиторн

ые 

Неаудиторные 

 Раздел 1. Небо и человек 3 0 

 Раздел 2. Наблюдаем небесные явления 1 1 

 Раздел 3. Луна - главное светило ночного 

неба 
4 3 

 Раздел 4. Солнце - дневная звезда 5 2 

 Раздел 5. «Открылась бездна, звёзд полна...» 3 4 

 Раздел 6. Солнце и его семья 4 3 

 Заключение. Зачем человеку астрономия? 1  

№ п/п Тема Количество часов 

 

Аудиторн

ые 

Неаудиторные 

 Раздел 1. Что такое астрономия 2 0 

 Раздел 2. Человек и космос 1 2 

 Раздел 3. Солнечная система 8 1 
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БЕЛАЯ ЛАДЬЯ 

Планируемые образовательные результаты  

Личностные результаты освоения программы курса.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; 

Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. 

Уметь  ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем.Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

 Раздел 4. Малые тела Солнечной системы 10 2 

 Раздел 5. Вселенная 5 2 

 Раздел 6. Экскурсии 1  
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тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

 

Система оценки достижений планируемых результатов.  

Критерии оценивания. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях:  

1. Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках работы 

кружка  

2. Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося;  

3. Качественная и количественная оценка эффективности деятельности кружка 

основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

Представление коллективного результата группы обучающихся:  

1. Шахматный турнир с приглашением родителей и администрации (1 раз в год).  

2. Публичные выступления с творческими номерами на шахматную тематику.  

3. Выступления на классных часах на шахматную тему («Из истории шахмат», 

«Что даёт игра в шахматы», «Знаменитые шахматисты» и др.) 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется методика лесенка самооценки и накопление материалов в 

Портфолио (участие в массовых мероприятиях, конкурсах). Педагогический контроль. 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс методик 

направлен на определение уровня усвоения программного материала, степень 

сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие 

коммуникативных способностей, рост личностного и социального развития ребёнка. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контролировать 

и корректировать работу программы на всём протяжении ее реализации. Это дает 

возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить 

для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной 

информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль 

используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. 

Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 

упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 

Виды контроля:  

• текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения;  

• промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме 

тестирования, выполнения тестовых упражнений по определению уровня освоенных 

навыков, а также письменного опроса для определения объема освоенных теоретических 

знаний.  

• итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года в форме 

контрольных испытаний, проводимых в торжественной соревновательной обстановке.  

Качественная и количественная оценка эффективности деятельности кружка 
возможна при проведении мониторинга эффективности внеурочной деятельности.  

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО.  

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги).  

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности.  

Задачи мониторинга:  

• получение комплексной информации об уровне управления процессом 

организации внеурочной деятельности в школе;  
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• отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 

результатов, изучение и представление опыта работы их руководителей;  

• организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности;  

• подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; • подготовка 

методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. Критерии 

мониторинговых исследований:   

• личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к 

активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру и др.);  

• сформированность детского коллектива в рамках кружка (благоприятный 

психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития 

коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.);  

• качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности.  

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации программы:  

• рост личностных достижений всех субъектов деятельности;  

• удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг;  

• положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 

и т.п.;  

• успешность участия школьников в проектах различного уровня;  

• расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционный характер их содержания; • общественная 

экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, сертификаты, 

экспертные заключения, грамоты, благодарности и т.п.);  

• сохранность контингента кружка.  

Для оценки эффективности деятельности кружка используется карта достижений, в 

которую вносятся индивидуальные результаты учащихся (в журнале внеурочной 

деятельности). 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Белая ладья» 

Первый год обучения 

Программой предусматривается 35 шахматных занятий (одно занятие в неделю). 

Учебный курс включает в себя шесть тем. Ha каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом 

этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать  

выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Программа разработана для детей первых классов, но она может быть использована 

на начальном этапе обучения во вторых классах. Это обеспечивается применением на 

занятиях доступных заданий по каждой теме для каждой возрастной группы детей. К 

примеру, при изучении игровых возможностей ладьи шестилетним детям предлагаются 

более легкие дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом последовательность 

изложения материала остается прежней.  

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 
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 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной 

доски. 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура 

спрятана. 

 "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, 

чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.  

Дидактические игры и задания 

 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят 

ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение 

верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на 

уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 

Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры 

считаются заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под 

ударом черных фигур. 
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 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу 

не оказалась под ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной 

игре обеих сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры. 

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 

ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю. 

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или 

иных случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления 

о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик 

отвечает двумя своими ходами. 

К концу учебного года дети должны знать: 

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие 

на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода 

и взятия каждой фигуры. 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; 
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играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 

ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Тематическое планирование  

1 год 

№ п/п Тема Количество часов 

 1. Шахматная доска 3 

 2. Шахматные фигуры. 3 

 3. Начальная расстановка фигур. 1 

 4. Ходы и взятие фигур. 16 

 5. Цель шахматной партии. 5 

 6. Игра всеми фигурами из начального положения. 6 

Второй год обучения 

Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной 

школы. Однако она может быть реализована в третьих классах, если программа первого 

года обучения была пройдена во II классе. 

Программа предусматривает 34 учебных занятия, по одному уроку в неделю. Если 

на первом году обучения большая часть времени отводилась изучению силы и слабости 

каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено простейшим методам 

реализации материального и позиционного преимущества. Важным достижением в 

овладении шахматными основами явится умение малышей ставить мат. 

Учебный курс включает в себя шесть тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная 

нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования одинокого короля», 

«Достижение мата без жертвы материала», «Шахматная комбинация». 

1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. 

Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, 

шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

Дидактические игры и задания 

 “Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать ее (например: “Вертикаль “е”), Так школьники называют все вертикали. 

Затем педагог спрашивает: “На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? 

Королевские слоны? Ферзевые ладьи?” И т. п. 

 “Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: “Вторая горизонталь”). 

 “Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ 

е1 – а5”). 

 “Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить 

его цвет. 

 “Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им 

найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это 

быстрее. 



447 

 

 “Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам 

угадать его. Учитель уточняет ответы учащихся. 

3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

 “Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая 

фигура сильнее? На сколько очков?” 

 “Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и 

просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

 “Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске 

учебные положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

 “Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий 

сохранить материальное равенство. 

4. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и 

ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания  

 “Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

 “Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

 “Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

 “На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

 “В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти 

королем на угловое поле. 

 “Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей для отхода. 

5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два 

хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

 “Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат 

в два хода. 

 “Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 

один ход. 

6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного 

материала (матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения 

королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые 

комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания 

 “Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два 

хода. 

 “Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

“Выигрыш материала”. Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться 

материального перевеса. 

К концу учебного года дети должны знать: 

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

записывать шахматную партию; 

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 
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проводить элементарные комбинации. 

 

Тематическое планирование   2 год 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

 Повторение изученного материала. 1 

 1. Краткая история шахмат. 1 

 2. Шахматная нотация. 2 

 3. Ценность шахматных фигур. 4 

 4. Техника матования одинокого короля. 4 

 5. Достижение мата без жертвы материала 4 

 6. Шахматная комбинация. 15 

 Повторение программного материала 3 

 

Третий год обучения 

Программа “Шахматы, третий год” предназначена для III класса начальной школы. 

Однако она может быть реализована и во II классе, если программа первого и второго года 

обучения была пройдена в I классе. 

Материал третьего года обучения сложнее материала первых лет обучения. На 

основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех 

стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо 

отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие 

материал. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода 

в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра 

против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. 

Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция 

короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь 

детский мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более 

слабую фигуру. 

“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, 

который слепо копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 

хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, 

позволяющий получить материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш 

пешки к проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые 

правила игры, если рокируют. 
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“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, 

рокируя в которую белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее 

избежать сдвоения пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, 

чтобы у противника образовались сдвоенные пешки. 

К концу учебного года дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы;  

что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

Тематическое планирование  3 год 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Повторение изученного материала. 5 

5 Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. 25 

31 Повторение программного материала 4 

Четвертый год обучения 

Материал четвертого года обучения сложнее материала предыдущих лет обучения. 

На основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех 

трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала 

заботливо отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на 

развитие материал. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как играть в 

середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, 

уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения 

ничьей. 

Дидактические задания 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо 

комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 

3 хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, 

ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). 

Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые 

случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего 

короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй 

горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, 

слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о 

том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 
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“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. 

Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. Белые проводят 

тактический удар и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное 

положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

К концу учебного года дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы;  

что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 

ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

Тематическое планирование  4 год 

№ п/п Тема Количество часов 

 Повторение изученного материала. 3 

 Основы миттельшпиля. 17 

 Основы эндшпиля. 13 

 Повторение программного материала.  1 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Я – ГРАЖДАНИН СВОЕЙ СТРАНЫ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты:  

   Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского  

языка и языков народов России, осознание  и ощущение субъективной 

сопричастности  с судьбой российского народа).  

   Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

(идентичность человека  с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной России).  

   Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

   Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам  

   Ответственное 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.  
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  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, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога.  

Регулятивные УУД:  

  давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других;  

  определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

  учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

  учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;  

  формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия 

учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном 

обществе, воспитания патриотических убеждений;  

  освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

Познавательные УУД:  

  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт  и информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками;  

  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса;  

  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы;  

  знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания 

отечественного историко-культурного процесса;  

  знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, 

достижения, проблемы и др.);  

  знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических 

свершениях, достижениях, проблемах и др.;  

  понимание сущности и особенностей российского патриотизма;  

  знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», «патриотизм», 

«патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные интересы», «защита Отечества» 

и др.;  

  понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации,  

самобытности  и  уникальности нашего общества и государства, имеющих свой путь в 

истории человечества;   способность к анализу процессов и явлений, проблем и 

противоречий, присущих обществу и  

государству, понимание их причин и путей решения в интересах динамичного 

развития России.  

Коммуникативные УУД:  

  умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе  овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять 

свободное общение на русском, родном и иностранных языках.  

  уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;  

  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

занятиях и следовать им;  

  учиться согласованно, работать в группе:  

  формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности.  

  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

  укрепление доверия к другим людям;  
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  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям. 

 

Содержание программы «Я – гражданин своей страны»  

 

Программа «Я –  гражданин России» включает шесть направлений, связанных 

между  собой логикой формирования подлинного гражданина России:  

-  «Я живу в России» формирование гражданского отношения к своей Родине.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и 

независимости;   

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

страну.   

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, о 

Государственном устройстве нашей страны, о формировании представления важных 

законах нашей страны, презентации о родном крае, конкурс рисунков, разучивание Гимна 

РФ, песен о родном крае.  

«Храм науки – моя школа» - формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную 

активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;   

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой 

взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы 

школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к другу. Мероприятия: участие в празднике, «Портрет 

ученика», «Мои права и обязанности», Устав школы и класса, Творческое дело «Устав 

класса», интеллектуальная игра, разучивание Гимна России.  

«Я и семья» - формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:   
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-формировать уважение к членам семьи;   

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;   

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, 

сына, мужа, жены.  

 Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о  том, что настоящий мужчина обладает  умом, 

решительностью, смелостью, благородством;   

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой 

членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют 

держать данное слово, заботятся о своей семье.  Мероприятия: исследовательская работа об 

истории своей семьи, представление презентации  

«Судьба моего родственника», фотовыставка «Я и моя семья», рассказы ребят о 

профессиях предков, совместный праздничный вечер с родителями.  

«Я и культура» - формирование отношения к искусству.  

 Задачи:   

-  воспитывать у школьников чувство прекрасного,  развивать их  творческое 

мышление,  художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; 

формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина   

 Предполагаемый результат деятельности:   

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов 

искусства в кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.   

 Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, 

посещение театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми. 

«Защитники земли русской» - формирование гражданского отношения к 

Отечеству.   

Задачи:   

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них уважение к 

защитникам Родины верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;   

- формировать представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России;  

- воспитывать, чувство ответственности и гордости за свою страну.   

 Предполагаемый результат деятельности:   

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества.   

 Мероприятия: беседы о  героях нашей  страны; просмотр фрагментов фильмов, 

презентации «Награды Отечества», поздравление ветеранов в День Победы, экскурсия в 

краеведческий музей, выпуск плакатов о мире.  «Я и планета Земля»  -  формирование 

гражданского отношения  к планете Земля.  

Задачи:   

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей.   
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   Цель программы внеурочной деятельности  «Я  -  гражданин  России»  -  

совершенствование системы патриотического воспитания во внеурочной деятельности 

учащихся, обеспечивающей формирование у учащихся высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей,  

духовности,  нравственности на основе общечеловеческих ценностей.  

Задачи программы внеурочной деятельности «Я - гражданин России»:  

  Развитие учащихся  как высоконравственных, ответственных, творческих, 

инициативных и компетентных граждан;  

  утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России   

формирование высоких моральных и психологических качеств детей и подростков, 

преданности Родине и готовности к ее защите;  

  воспитание любви к семье, семейным традициям, к своей «малой» Родине через 

поисково-краеведческую работу;  

  повышение мотивации в социальной деятельности учащихся, их 

коммуникативной активности;  

  воспитание молодого поколения в духе уважения к Конституции Российской 

Федерации, Российским законам, в соответствии с нравственными и духовными 

ценностями общества;  

  привитие учащимся чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов Российской Федерации  - Герба, Флага, Гимна, другой российской  символики и 

исторических святынь Отечества;  

  воспитание уважительного и толерантного отношения к культуре и традициям 

других народов;  

  создание конкретных условий для проявления гражданственности, патриотизма  

Программа внеурочной деятельности духовно-нравственного  направления  «Я  - 

гражданин России» разработана для обучающихся 5-9 классов, рассчитана на 5 лет.  

Объем программы 169 часов, из них:  

•  в 5 классе - 34 часа в год,  

•  в 6 классе - 34 часа в год,  

•  в 7 классе - 34 часа в год,  

•  в 8 классе - 34 часа в год,  

•  в 9 классе - 33 часа в год.  

 Направление воспитания: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека.  

Виды  деятельности:  познавательная, туристско-краеведческая, художественное 

творчество, досугово-развлекательная, социальное творчество.  

Формы организации внеурочной деятельности: Встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

встречи с интересными людьми, семейные встречи, торжественные линейки, культурно-

массовые мероприятия, «Вахта памяти», творческие  работы,  конкурсы,  выставки,  

коллективные творческие дела, часы общения, беседы, круглые столы, викторины, игры, 

акции, экскурсии, работа школьного музея, поисковая деятельность.  

Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:  

доброжелательный,  порядочный, самодисциплинированный,  уверенный,  терпимый 

(толерантный),  самостоятельный, ответственный, целеустремленный (особенно к знаниям),  

внимательный к сверстникам,  аккуратный,  уважительный,  любящий,  интеллектуальный,  

здоровый, общительный,  любознательный, сопереживающий, воспитанный, 
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трудолюбивый,  открытый,  активный, коммуникабельный,  социально зрелый и др. В 

целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным 

потенциалом. 

Формы подведения итогов: тестирование, выставка, викторина, 

соревнование. 

Формы и средства контроля: 
• диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой;  

• анкета «Необитаемый остров»; «Настоящий друг» (А.С. Прутченков);  

• методика: тест «Хороший ли ты сын/дочь» (Л.И. Лаврентьева);  

• изучение самооценки личности младшего школьника;  

• методика определения самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн);  

• проектная методика «Автопортрет»;  

• конкурс рисунков «Я и мой класс»;  

•изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по методике А.А. 

Андреева;  

• социометрия;  

• определение социальной активности школьника по методике Е.Н. Степа- нова;  

• методики «Пословицы» (С.М. Петрова), «Наши отношения» (Л.М. Фридман);  

 диагностика уровня воспитанности (методика Н.П. Капустиной); тест 

«Размышляем о жизненном опыте» (Е. Щурковой). 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

 

Аудиторные Неаудиторные 

1. Беседа «Кто я? Какой я?» 1  

2. Мое хобби. 1  

3. Что такое личность. 1  

4. Правила счастливого человека. 1  

5. «Можно» и «нельзя» в жизни.  1  

6. Забота о родителях – дело совести 

каждого.  

1  

7. Что значит быть хорошим сыном и 

хорошей дочерью.  

1  

8. Семейные традиции.  1  

9. Мои семейные обязанности.  1  

10. Я - житель планеты Земля. 1  

11. Мы в ответе за тех,  кого 

приручили.  

1  

12. «Берегите природу!»   1  

13-

14. 

В гости к зеленой аптеке.  1 1 

15. Природа в искусстве.  1  

16. Вот и зима к нам пришла.   1 

17. Как встречают Новый год в разных 

странах. 

1  

18- Музыкальные превращения. 2  
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19. Предметы быта в роли 

музыкальных инструментов.  

20. О красоте, моде и хорошем вкусе. 1  

21. Семь чудес света.  1  

22. Знаешь ли ты страны мира.  1  

23. Алтай  – наш родной край.  1  

24. Библиотека – наш друг и советчик.   1 

25. Русские народные праздники.   1  

26. Основной Закон жизни нашего 

государства.   

1  

27. Путешествие в страну Законию.  1  

28. Наше право и наш интерес.  1  

29. Герои России.  1  

30. Поговорим о толерантности.  1  

31. Победа деда – моя победа.  1  

32. Экскурсия к Вечному Огню   1 

33. Города - герои.  1  

34. Я – гражданин России. 1  

 Итого 34  

 

6 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

 

Аудиторные Неаудиторные 

1. Здравствуй, школа!  1  

2. Наша Родина – Россия.  1  

3. Государственные символы 

России. Государственный 

Российский Герб, Флаг, Гимн.  

1  

4. Международный день Мира.  1  

5. Конкурс плакатов к 

международному дню Мира.  

 1 

6. Путешествие в страну Законию. 

Ты и закон. Главный закон РФ об 

образовании.  

1  

7. Ролевая игра «Голубоглазые и 

кареглазые»  

1  

8. Я – гражданин - я ученик. Устав и 

традиции школы.  

1  

9. Игра «Расскажи мне о себе»  1  

10. Творческое дело «Устав класса».  1  

11. Готовим подарки 

первоклассникам.  Участие в 

празднике «Посвящение в 

 1 
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первоклассники»  

12. Интеллектуальная игра «Я 

гражданин России».  

1  

13. История страны – история семьи.  1  

14. Судьба моего родственника. 1  

15. Профессия моих предков.   1  

16. Фотографии из семейного 

альбома.  

1  

17. Фотовыставка «Я и моя семья».  1  

18. Новогодний праздничный вечер с 

родителями.  

 1 

19. Поездка (поход) в театр.   1 

20. Русские композиторы о 

защитниках Родины.  

1  

21. «Иной здесь видится Россия…»  1  

22. Песни о земле русской.  1  

23. Героические страницы истории 

России: Ледовое побоище, 

Невская битва, Герои народного 

ополчения в борьбе с поляками в 

1612 году.  

1  

24. Рассказы детей о защитниках 

земли русской.   

1  

25. Кого сегодня можно считать 

героем? Могу ли я стать героем?   

1  

26. Акция «Ветеран живет рядом»   1 

27. Награды Отечества. Ордена и 

медали России и СССР ярко 

отражают различные периоды в 

истории нашего Отечества.  

1  

28. Экскурсия в краеведческий музей.   1 

29. В моей семье живет герой. 1  

30. Конкурс плакатов о мире.  1  

31-

32. 

Береги природу - наш дом. 

Конкурс рисунков  

1 1 

33. Укрась кусочек планеты. Цветник 

у школы.  

 1 

34. Почему я люблю свой край. 

Конкурс творческих работ. 

1  

 Итого 34  

7 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

 

Аудиторные Неаудиторные 

1. Вводное занятие. Что мы знаем о 

патриотизме?  

1  
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2. К истокам  Родины 1  

3. Князь Владимир Ясное солнышко 

– креститель Руси. Его сыновья: 

Борис, Глеб и Ярослав Мудрый.  

1  

4. Личность благоверного князя 

Александра Невского.  

1  

5. Женщины творят историю.  1  

6. Исторические названия улиц 

моего села  

1  

7. Времён связующая нить.  1  

8. Алтай  – один из истоков России.  1  

9. Как я ощущаю себя в истории 

страны и в настоящем.  

1  

10. Край родной навек любимый. 1  

11. Животный и растительный мир 

моего родного края.  

 1 

12. Моя семья – маленькое семечко 

большого подсолнуха.  

1  

13. Традиционный быт русской 

семьи.  

 1 

14. История, традиции моей семьи.  1  

15. Мои друзья – моё богатство.  1  

16. «Все вместе - мы  дружная семья»  1  

17. Наша школа. История создания 

школы.  

1  

18. Современная школа и её 

традиции. 

1  

19. Пою моё отечество  1  

20. Любимые стихи поэтов-земляков.   1 

21. Память огненных лет.  1  

22. Афганская война.   1 

23-

24. 

По местам боевых сражений.  1 1 

25. Суровые годы войны.  1  

26. Патриотизм на фронте и в тылу.  1  

27. Мы гордимся вами, земляки!  1  

28-

29. 

Рассказ о героях Отечественной 

войны, земляках  

1 1 

30-

31. 

Литература о войне.  1 1 

32. Читаем детям о войне  1  

33-

34. 

Работа над социальным проектом 

«Альбом памяти»  

2  

 Итого  34  

8 класс 
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№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 

Аудиторные Неаудиторные 

1. Вводное занятие.    

2-3. Каким должен быть гражданин 

России?  

2  

4-5. Моя малая Родина  2  

6-7. Село, в котором  я живу!  2  

8-9. Моей школе …!  2  

10-

11. 

Моя школа - мой дом.  2  

12-

13. 

История школы.  2  

14-

15. 

Директора школы.  2  

16-

17. 

Учителя - ветераны.  2  

18-

19. 

Творческая работа «Любимый 

учитель»  

2  

20-

21. 

Знаменитые выпускники школы.  2  

22-

23. 

Музей в школе.  2  

24-

25. 

Герои  России - наши земляки Иван 

Никонович Мошляк, Прокопий 

Иванович Аврамков, Иван 

Михайлович Зинченко,  Павел 

Тимофеевич Брилин, Иван 

Петрович Коробкин, Иван 

Сергеевич Ликунов, 

Афанасий Спиридонович Савельев 

.  

2  

26-

27. 

День Победы.  2  

28-

29. 

Герои победы. 2  

30. Молодежное движение.   1 

31-

32-

33-

34. 

Защита мини-проектов. 4  

 Итого  34  

9 класс 
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№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 

Аудиторные Неаудиторные 

1. День знаний  1  

2. Мы помним, мы гордимся  1  

3. Закон и порядок  1  

4. Моя жизненная позиция  1  

5. День пожилого человека  1  

6. День народного единства   1 

7. Моя будущая профессия  1  

8. Истоки  1  

9. Конкурс военной песни, 

стихотворения 

1  

10-

11. 

По историческим местам   2 

12. День правовой помощи  1  

13. Письмо солдату  1  

14. История одного письма  1  

15. Я - гражданин России  1  

16. Их славные подвиги  1  

17. Моя будущая профессия 1  

18. Герои без имен «Памяти павших»  1 

19. Поздравление солдату  1  

20. Нормы и правила  1  

21. Участие в тематических выставках  1 

22. Урок мужества  1  

23. По страницам памяти  1  

24. Оформление классного уголка 

«Россия - родина моя» 

1  

25-

26. 

Ценности семьи  2  

27- Экскурсия в службу  2 
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28. противопожарной обороны  

29-

30. 

День Победы   2 

31-

32. 

Герои победы  1 1 

33. Молодежное движение   1 

 Итого  33  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Программа способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные. 

 знание основных принципов и правил отношения к окружающей природной 

среде, основ здоровьесберегающих технологий; 

 формирование ответственного отношения к природе, осознание 

ответственного отношения к окружающей среде; 

 формирование компетентности и культуры человека; 

 осознание действий по развитию своей экологической грамотности, 

экологической безопасности и отказу от вредных привычек. 

Предметные. 

 представления: о культурных традициях, здоровье и здоровом образе жизни, 

качестве окружающей среды, экологической культуре как способе и результате адаптации в 

конкретной социоприродной среде; целостности телесного и духовного здоровья; о 

стратегиях поведения в условиях опасности для здоровья в чрезвычайных и повседневных 

экологических ситуациях; о видах загрязнения окружающей среды) химическом, 

биологическом и информационном) их причинах (природные особенности, национальное 

природопользование, вредные привычки, низкая культура личности), нормирование 

качества среды, воздействие загрязнения среды на генетическое, биохимическое, 

физиологическое и психическое здоровье человека; 

 умения: раскрывать содержание понятий: экологическая культура, 

экологическая безопасность, экологический риск, чрезвычайная экологическая ситуация; 

среда обитания, антропогенный фактор, здоровье, ресурсы здоровья, здоровый образ 

жизни, загрязнители. 

Учащиеся должны знать: 

 пути решения экологических проблем, с вязанных с антропогенной 

деятельностью человека; 

 влияние факторов окружающей природной среды на здоровье человека; 

 значение образа жизни для здоровья человека; 

 способы и средства для улучшения экологической ситуации. 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние антропогенных 

факторы на состояние здоровья человека; 

 осознавать опасность антропогенной деятельности при ее бесконтрольности; 

 проводить исследования воздуха, почвы и воды на соответствие 

экологических нормативам; 

 соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 
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 анализировать с экологической точки зрения состояние пришкольной 

территории, своего населенного пункта; 

 грамотно оформлять отчеты полученных исследования в виде выводов, 

отчетов, таблиц;  

 определять собственную позицию по отношению экологическим проблемам 

современности, которые отражаются на здоровье человека; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, с периодическими 

изданиями, словарями, справочниками; использовать ресурсы Интернета.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 освоение важнейших экологических знаний и экологической терминологии 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения экскурсий и практических работ, самостоятельного приобретения 

знаний из различных источников информации и жизненного опыта; 

 воспитание экологической культуры, как необходимого элемента 

общечеловеческой культуры; 

 Применение полученных знаний и умений для обеспечения экологической 

безопасности в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 формирование научных знаний об экологических связях в окружающем мире, 

целесообразности его составляющих, антропогенном влиянии, этических и правовых 

нормах экологической безопасности. 

 развитие у учащихся экологического мышления, готовности к общественной 

деятельности экологической направленности. 

 формирование основных принципов и правил отношения к окружающей 

природной среде, основам здоровьесберегающих технологий; 

 формирование понятия «здоровый образ жизни» и способы осуществления 

такого образа жизни; 

 формирование познавательного интереса и мотива, направленного на 

изучение природной окружающей среды; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

окружающей природной среде. 

Содержание программы 

34 часа.1 час в неделю 

Введение (1 час). 

Основные понятия и термины: экологическая культура, культура безопасности, 

экология, культура. Знакомство с оборудованием для лабораторных работ, меры 

безопасности при работах, принципы размещения оборудования в школьном кабинете. 

Тема 1. Атмосфера и её преобразование человеком (7 часов) 

Постигайте: экологическая культура и безопасность воздушной среды. 

Экологическая культура и безопасность воздушной среды. Общая характеристика понятий 

«экологическая культура» и «безопасность воздушной среды». Интересные факты о 

воздушной среде. Мифы и легенды о воздухе. Формируются представления о связи 

традиций разных народов с природными особенностями, совокупностью факторов 

окружающей среды, к которым в течение многих поколений происходила адаптация 

жизнедеятельности. Вопросы, задания на размышление. Изучайте, запоминайте: состав и 

свойства воздуха. Состав современной атмосферы. Свойства воздуха. Роль воздуха в жизни 

на нашей планете. Загрязнение атмосферы и здоровье человека. Виды загрязнений 

атмосферы (химическое, радиационное, бактериальное, шумовое, пылевое и др.). 

Приоритетные загрязнители воздушной среды (оксид серы (IV), оксид азота (IV), оксид 

углерода (II), углеводороды, озон) и их источники (стационарные и передвижные). 
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Кислотные загрязнители атмосферы и кислотные дожди (их последствия, экологическая 

опасность). 

Твёрдые атмосферные выпадения и пыль (взвешенные частицы); состав, свойства и 

экологическая опасность. Смог. Табачный дым и его влияние на здоровье. Влияние 

автомобильного транспорта на экологическое состояние атмосферного воздуха. Способы 

экологической безопасности атмосферы. Интересные факты о экологии городов и вся 

правда о курении.  

Практическая работа. 

Узнаем знакомое (знакомство с химической посудой). 

Лабораторно-практические работы:  

 Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха;  

 Определение запылённости воздуха в помещении; 

 Изучение сравнительной степени запылённости воздуха пришкольной 

территории;  

 Изучение действия кислотного загрязнения воздуха на растения; влияние 

загрязнения воздуха аммиаком на растения. 

Тема 2. Литосфера и её преобразование человеком. (8 часов) 

Постигайте: экологическая культура и безопасность литосферы. Экологическая 

культура и безопасность литосферы. Почва как компонент наземных систем. Механические 

слои Земли. Поверхностные изменения почв. Нарушения недр Земли. Мифы и легенды о 

Земле. Формируются представления о связи традиций разных народов с природными 

особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к которым в течение многих 

поколений происходила адаптация жизнедеятельности. Вопросы, задания на размышление. 

Изучайте, запоминайте: состав и свойства почвы. Состав почвы по её компонентам: 

твердый, жидкий, газообразный, живой. Механическая структура почвы и её свойства: 

влагоёмкость, воздухопроницаемость, кислотность, плодородие. Почва как среда обитания 

живых организмов. Интересные факты о почве. Загрязнение литосферы и здоровье 

человека. Нарушение почв в результате естественных процессов и деятельности человека. 

Естественная и антропогенная эрозия почв. Загрязнение почв (бытовое, производственно-

химическое, нефтепродуктами, радиационное, бактериальное, пестициды и др.). Охрана 

почв от загрязнений.  

Проект №1. «Изготовление игрушек своими руками из вторичного сырья».  

Проект № 2. «Консервной банке - вторую жизнь». 

Лабораторно-практические работы: 

 Определение типа почвы;  

 Мокрый способ определения механического состава почвы на пришкольной 

территории;  

 Определение типа почвы по растущим сорнякам и травам;  

 Определение состава почвы;  

 Определение состава почвы на наличие песка, глины, органических 

включений;  

 Определение водопроницаемости почвы;  

 Определение состава почвы на наличие в ней воздуха;  

 Определение засолённости почвы по солевому остатку;  

 Определение рН почвенной вытяжки и оценка кислотности образцов почвы;  

 Оценка экологического состояния почвы по солевому составу водной 

вытяжки; Обнаружение солей тяжёлых металлов в почве.  

Экскурсия 
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 «Человек и почва». 

 Моделирование экологической ситуации. 

Эксперимент: 

 В чём смысл выражения «По газонам не ходить»?;  

 Где лучше расти?; 

 Исследование влияния загрязнения почв на всхожесть и рост растений. 

Тема 3. Гидросфера и её преобразование человеком (8 часов) 

Постигайте: экологическая культура и безопасность гидросферы. Экологическая 

культура и безопасность гидросферы. Круговорот воды в природе. Интересные факты о 

воде. Мифы и легенды о воде. Формируются представления о связи традиций разных 

народов с природными особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к 

которым в течение многих поколений происходила адаптация жизнедеятельности. 

Изучайте, запоминайте: состав и свойства воды. Естественные (природные) воды и их 

состав. Физические свойства воды: прозрачность, плотность, температура, давление, 

освещённость. Химические свойства воды: солёность, минеральный состав, кислотность, 

насыщенность кислородом и углекислым газом. Вода — универсальный растворитель 

многих минеральных и органических соединении. Загрязнение гидросферы и здоровье 

человека. Виды и характеристика загрязнений водных объектов: тепловое загрязнение, 

сточные воды, загрязнение минеральными солями, взвешенными частицами, тяжёлыми 

металлами, нефтепродуктами, бактериальное загрязнение, микробиологическое загрязнение 

водоёмов и др. Качество воды, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. 

Основные источники химического загрязнения водоёмов (промышленные и ливневые 

стоки, сельскохозяйственные удобрения, аварии и др.). Поведение загрязняющих веществ в 

водоёме (образование растворов, плёнок, донных отложений, агрегатов и т.п.) на примере 

нефтепродуктов. Атмосферные осадки, их влияние на накопление и миграцию 

загрязняющих веществ. Кислотные дожди, их свойства и способы тестирования. 

Загрязнение подземных вод, дампинг. Влияние физического и химического загрязнения 

среды на обитателей водных экосистем. Пути решения сохранения водных экосистем. 

Влияние загрязнения гидросферы на жизнедеятельность человека.  

Лабораторно-практические работы:  

 Влияние синтетических моющих средств (СМС) на зелёные водные растения;  

 Обнаружение хлоридов в модельном растворе, снеговом покрове, 

минеральной воде и почвенной вытяжке;  

 Определение и устранение жёсткости воды;  

 Изучение методов очистки воды от загрязнений (метод фильтрования, метод 

адсорбции);  

 Исследование физических показателей качества воды;  

 Определение свойств воды.  

 Практические работы.  

 Вода из воздуха;  

 Определение органолептических показателей качества воды (мутность, 

прозрачность, запах).  

Эксперимент. 

Движение воды в растениях. 

Тема 4. Биосфера и её преобразование человеком (8 часов) 

Постигайте: экологическая культура и безопасность биосферы. Экологическая 

культура и безопасность биосферы. Учение о биосфере. Взаимосвязь компонентов 

экосистемы. Мифы и легенды о биосфере. Формируются представления о связи традиций 
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разных народов с природными особенностями, совокупностью факторов окружающей 

среды, к которым в течение многих поколений шла адаптация жизнедеятельности. 

Изучайте, запоминайте: состав и свойства биосферы. Биосфера, как глобальная экосистема. 

Состав биосферы. Основные свойства биосферы (централизованная, открытая, 

саморегулирующаяся, средообразующая, транспортная система). Интересные факты о 

биосфере. Влияние человека на растительный и животный мир (прямое влияние и 

косвенное изменение природной среды). Растения, опасные для человека, (борщевик 

Сосновского). Проблема бытовых отходов. Польза и вред пластика. Интересные факты о 

биосфере.  

Лабораторно-практические работы: 

Оценка состояния зелёных насаждений вблизи школы и определение их роли в 

природе. 

Практические работы. 

 Охрана растительного мира. Охраняемые территории России. 

 Оценка качества продуктов питания по содержанию в них нитратов. 

 Изучение растительных сообществ. 

 Опыт. 

 Определение содержания витамин С в продуктах питания. 

 Оценка состояния загрязнённых почв и качества воды методом 

биотестирования. 

Эксперимент. 

Польза и вред полиэтилена (выполняет учитель). 

Конкурсы: 

 «Народная мудрость»; 

 «Расшифруйте криптограмму»; 

 «Лишнее слово»; 

 «Экологические праздники» 

Викторина «Экологическая безопасность». 

Проект «Экологическая карта Малой Родины». 

Тема 5. Делу время: жизнь в стиле «Эко» (2 часа) 

Цель: воспитание экологического мировоззрения подрастающего поколения. 

Нарисуйте рисунок «Какой я хочу видеть планету». 

Предложите 20 простых способов, как помочь планете. 

Подготовьте и проведите фотовыставки творческих работ учащихся: 

«Как красива Родина моя» «Город мечты», 

Экологическая акция «Жизнь в стиле ЭКО». 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение. 1  

2 Атмосфера и её преобразование человеком 7  

3 Литосфера и её преобразование человеком 8  

4 Гидросфера и её преобразование человеком 8  

5 Биосфера и её преобразование человеком 8  

6 Делу время: жизнь в стиле «Эко» 2  
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ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ 

Планируемые предметные результаты 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

У ученика будут сформированы: 

1. осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное 

отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

2. понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между её членами; 

3. знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

4. способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно - 

нравственными ценностями; 

5. стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

6. готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 

1. стремление к саморазвитию, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке 

своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

2.  осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, 

стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем; 

3.  позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально - 

этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями 

другой национальности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

1. организовывать и планировать свои действия, в соответствии с 

поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать 

средства для их осуществления;  

2. контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

3. сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их; 

4. оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 

причины трудностей и преодолевать их;  

2. проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

3. самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

1. осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

2. осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных 

задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми; 
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3.  понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; уметь переводить её в словесную форму; 

4. применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и 

выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 

1. сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

2. осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков 

людей; 

3. осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

1. аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и т. д.); 

2. сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих 

действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

3.  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Школьник получит возможность научиться: 

1. принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

2. правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для 

раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и 

др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

3. проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы; 

4. участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации) 

 

Предметные: 

Ученик научится: 

1. определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

2. описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

3. рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

4. готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

5. характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

6. рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

7. оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

8.использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и 

др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов её 

населяющих; 



468 

 

Школьник получит возможность научиться: 

1. использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России, их нравственных заповедях в общении содноклассниками и другими 

людьми; 

2. сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям;  

3.  находить на карте столицы национально-территориальных образований 

России; 

4. соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

5.  различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

6. использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для 

создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Первый год обучения 

1. Введение.Русская культура как часть мировой культуры. Экскурсия в школьный 

музей. 

2. Народная философия и педагогика.Знакомство с понятиями «народная 

философия» и «народная педагогика». Экскурсия в школьный музей. 

2.1. Мир далеких предков. Наш предок: земледелец, охотник, воин. 

Мировоззрениенаших предков. Мир и мироздание: воздух, вода, земля, человек. Земля, ее 

зависимость от Солнца. Солнце и Луна. День и ночь. Смена времен года. Солнцеворот. 

2.2. Определение понятий «Родина», «род», «семья», «родственники». Составление 

семейного генеалогического древа на основе знаний о близких родственниках. 

2.3. Племя. Древние поселения. Древние жилища. Русская изба: 

месторасположение, устройство, убранство, утварь. Украшение резьбой. Символы, обереги 

жилища. Заготовка деталей избы. 

2.4. Православная церковь: месторасположение храмов, их архитектура, 

внутреннее устройство и убранство. Иконостас. Целительные иконы. Колокольный звон. 

Святые места. Молитвы. 

2.5. Изготовление элементов панно «Деревенька» (избы, церковь) из бумаги и 

других материалов. Сборка панно «Деревенька» (плоское изображение, аппликация). 

3. Народный календарь.Знакомство с православными и календарными 

праздниками и обрядами осени и зимы. Происхождение праздников, их связь с природой, 

приметы. Экскурсия в школьный музей. 

Основные православные и календарные праздники: Масленица (последняя неделя 

передВеликим Постом), Вербное воскресенье, Пасха, Троица, Покров (14 октября), 

Параскева Пятница (10 ноября), Кузьма и Демьян -Кузьминки (14 ноября), Рождество (7 

января), Рождественский сочельник (6 января), Святки (с 7 по 14 января) - в это время 

колядовали и гадали, Крещение (19 января), Татьянин день (25 января - День студентов), 

Сретение (15 февраля, поворот на лето). Осенние и зимние приметы. 

 4. Народный фольклор.Знакомство с понятием «фольклор». История развития 

народного творчества. Экскурсия в школьный музей. 

4.1. Осень – пора свадеб, ярморочных гуляний. Народные игры, гулянья, 

представления, кукольные спектакли. Народная музыка, танцы, песни, частушки. Народные 

инструменты: балалайка, гармонь, жалейка, бубен, трещотки. Обучение игре на трещотках, 

разучивание элементов народного танца и хоровода, исполнение народных песен и 

частушек. Импровизированный концерт. 
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4.2. Устное народное творчество: сказки, былины, пословицы, поговорки, 

прибаутки, байки, приметы, устройство «вертепа». Ширма, виды кукол (пальчиковые, 

перчаточные, тростевые, на крестовине и др.). обучение управлению куклами. 

Изготовление бумажных кукол для «вертепа». Импровизированный спектакль. 

4.3. Проведение фольклорного праздника «Осенины» совместно с родителями. 

 5. Народные ремесла.Знакомство с понятием «ремесло». Виды ремесел, история 

их развития. Экскурсия в школьный музей. 

5.1. Народные ремесла: работы по дереву, металлу, камню; изделия из глины; 

вышивка нитками, бисером; вязание; плетение из ниток (вологодское и другое кружево, 

пояса), бисера, травы. Скручивание пояса из ниток. 

5.2. Работа по дереву: мебель, посуда, игрушки. Виды резьбы, росписи, рисунки. 

Роспись на деревянной посуде. Изготовление эскиза росписи на деревянной посуде. 

Роспись бумажной посуды красками. 

5.3. Изделия из глины: посуда, игрушки. Способы изготовления. Виды росписи. 

Виды посуды. Виды народной глиняной игрушки. Изготовление плоской игрушки из глины 

или соленого теста в виде пряников – козулей, роспись красками. 

6. Вышивка.Знакомство с понятием «вышивка». Виды и способы вышивки, 

история развития.Экскурсия в школьный музей. 

6.1. Цветовой круг. Холодные и теплые цвета. Орнамент, символы, знаки. Значение 

вышивки. Виды вышивки: «контурная», «перевить», «роспись» и др. Техника безопасности. 

Изучение техники и вышивание швами «вперед иголку», «назад иголку», «строчка», 

«стебельчатый».  

6.2. Вышивания швами «вперед иголку», «назад иголку», «строчка». Заготовки для 

рубахи на текстильную куклу. 

6.3. Вышивание швами «вперед иголку», «назад иголку», «строчку». Заготовки для 

рубахи на текстильную куклу.  

6.4. Вышивание швами «вперед иголку», «назад иголку», «строчка». Заготовки для 

фартука на текстильную куклу. 

6.5. Понятия «любовь», «дружба», «терпимость», «доброта», «милосердие», 

«сострадание». Изготовление подарков с выполненной вышивкой для ветеранов, родных и 

друзей. 

6.6.Изготовление подарков с выполненной вышивкой для ветеранов, родных и 

друзей. 

7. Плетение из бисера.Знакомство с понятием «бисероплетение». Виды и способы 

бисероплетения, история развития. Экскурсия в школьный музей. 

7.1. Плетение на проволоке: параллельное (цепочка, цветы, плоские фигурки); в 

петельной технике (цветы, листья).  

7.2. Плетение на проволоке в петельной технике цветов и листьев - «Незабудки».  

7.3. Плетение на леске цепочки - «Крестик».  

7.4. Плетение на проволоке в технике параллельного плетения цветов и листьев - 

«Ромашки» 

8. Вязание крючком.Знакомство с понятием «вязание крючком». История 

развития вязания.  

8.1. Виды и способы вязания крючком. Правила подбора ниток (пряжи) и крючка. 

Техника безопасности. Вязание цепочки из воздушных петель.  

8.2. Вязание столбиков. Вязание пояса.  

8.3. вязание пасхального яйца плоского. 

8.4. вязание плоской фигуры ангела. 

8.5. вязание лаптей для куклы. 

8.6. изготовление подарков из ниток для ветеранов, родных и друзей. 

 9. Валяние из шерсти.Знакомство с понятием «валяние из шерсти». История 

возникновения ремесла.  
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9.1. Мокрое валяние. История валенок. Техника безопасности. Валяние сувенира 

«Плоские валеночки». 

9.2. Валяние сувенира «Плоские валеночки» в технике мокрого валяния. 

10. Народная игрушка.Знакомство с понятиями «народная игрушка» и «народная 

кукла». История возникновения куклы.  

10.1. Изготовление кукол из платка. 

10.2. Изготовление куклы «Утешница». 

10.3. Изготовление куклы «Ангел». 

10.4. Изготовление куклы «Кувадка». 

10.5. Изготовление семьи кукол «Кувадки - неразлучники» 

11. Ткачество.Знакомство с понятием «ткачество». История развития ремесла.  

Сырье для изготовления тканей в древности: лен, крапива, конопля. Подготовка 

сырья.Виды ткацких станков. Беление, крашение ткани. Набойка. Составление рисунка для 

украшения текстиля в технике «набойка» на бумаге. Название тканей. Изготовление из 

бумаги коврика с полотняным переплетением. 

12. Народный костюм.Знакомство с понятием «одежда», «костюм». Из истории 

русского национального костюма. 

12.1. Одежда древних славян.Одежда для девочки и девушки:рубаха, сарафан, 

головной убор, обувь, украшения, пояс. Одежда для мальчика и  

юноши: рубаха, порты, головной убор, пояс, обувь. Ткани, материалы, цвет, крой, 

вышивка народного костюма.  

12.2. Виды рубах: ткани, цвета, крой, отделка. Изготовление рубахи из бумаги и 

украшение ее орнаментом.  

12.3. Виды сарафанов: ткани, цвета, крой, отделка. Изготовление сарафана из 

бумаги и украшение его орнаментом. 

12.4. Виды головных уборов: ткани, цвета, крой, отделка. Изготовление головного 

убора из бумаги и украшение его орнаментом. 

13. Проведение праздников (выставок). Проводы зимы. Масленица. Застолье с 

блинами. Выставка работ учащихся. 

 

Второй год обучения 

1. Введение.Русская культура как часть мировой культуры. 

2.Народная философия и педагогика. 

2.1. Триединство мира в понимании далеких предков. Племена, верования, 

тотемы,символы, обереги.  

2.2. Имя, фамилия. Значение имени. Происхождение фамилий от качества человека 

и ремесел. Объяснить происхождение своей фамилии.  

2.3. Дорога жизни. Рождение (появление на свет), младенчество, детский возраст, 

взросление, хороводный возраст, сватовство, свадьба, молодой и пожилой возраст, 

старость. Составить свою «дорогу жизни» в соответствии с возрастом. 

3. Народные ремесла.Понятие «ремесло». Виды ремесел, история их развития. 

3.1. Народные ремесла: работы по дереву, металлу, камню; изделия из глины; 

вышивка нитками, бисером; вязание; плетение из ниток (вологодское и другое кружево, 

пояса), бисера, травы. Плетение пояса из ниток на дощечках. 

3.2. Работа по дереву: мебель, посуда, игрушки. Виды резьбы, рисунки. Резьба для 

украшения изб, мебели, утвари. 

3.3. Изделия из глины: посуда, игрушки. Способы изготовления. Виды росписи. 

Виды народной глиняной игрушки. Изготовление объемной игрушки из глины или 

соленого тест, роспись игрушки красками. 

4. Вышивка.Понятие «вышивка». Виды и способы вышивки, история развития. 

Экскурсия в школьный музей.  

4.1. Цветовой круг. Холодные и теплые цвета. Орнамент, символы, знаки. Техника 

безопасности. Виды вышивки: «объемная», «роспись», «крест», «ришелье».  
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4.2. Вышивание швами«тамбурный», «роспись»,«крест». Заготовки для рубахи на 

текстильную куклу. 

4.3. Понятия «любовь», «дружба», «терпимость», «доброта», «милосердие», 

«сострадание». Изготовление подарков с выполненной вышивкой для ветеранов, родных и 

друзей. 

5. Плетение из бисера. Понятие «бисероплетение». Виды и способы 

бисероплетения, история развития. Экскурсия в музей. 

5.1. Плетение на проволоке в круговой техниках: дугами (круговое) – цветы, 

столбиком (игольчатое) – листья, елочка. Плетение на леске: параллельное (цепочки), 

объемное (украшения, фигурки). Плетение иглой: бисерное ткачество (браслеты, пояса, 

картины), оплетение предметов (вазочки, пасхального яйца). 

Изготовление подарков из бисера для ветеранов, родных и друзей (по выбору). 

6. Вязание крючком.Понятие «вязание крючком». Вид и способы вязания 

крючком, история развития. 

6.1. Основные приемы вязания крючком: воздушные петли, столбики с накидом, 

пышные столбики. Техника безопасного труда.  

6.2. Вязание объемной фигурки Ангела. 

6.3. Вязание объемного пасхального яйца. 

6.4. Изготовление подарков из ниток для ветеранов, родных и друзей (по выбору). 

7. Валяние из шерсти. Знакомство с понятием «валяние из шерсти». История 

возникновения ремесла. 

7.1. Сухое валяние. История валенок. Техника безопасности. Валяние сувенира 

«объемные валеночки» 

7.2. валяние сувенира «Объемные валеночки» в технике сухого валяния. 

8. Народная игрушка.Понятия «народная игрушка» и «народная кукла». История 

возникновения куклы. Экскурсия в школьный музей. 

8.1. Изготовление куклы-скрутки. 

8.2. Изготовление куклы «Столбушка».  

8.3. Изготовление куклы «Зернушка».  

8.4. Изготовление куклы «Травница». 

8.5. Изготовление куклы «Капустка».  

8.6. Изготовление куклы «Неразлучники». 

8.7. Изготовление куклы «День» и «Ночь».  

8.8. Изготовление куклы на палочке. 

8.9. Изготовление куклы на ложке. 

9. Народный календарь. Знакомство с православными и календарными 

праздниками и обрядами. Экскурсия в школьный музей. 

9.1. Весенние православные и календарные праздники: Масленица, Великий пост, 

Вербное воскресенье, Пасха, Троица, Весенние приметы. 

9.2. летние православные и календарные праздники: Семик, Спасы. Русская кухня 

весной и летом. Посты весной и летом. Народная медицина и косметика (лечебные травы, 

рецепты). Летние приметы. 

10. Народный фольклор.Понятие «фольклор». История развития народного 

творчества. Обычаи, обряды. Экскурсия в школьный музей. 

10.1. Весна– пора свадеб, ярморочных гуляний. Свадебный обряд: сватовство, 

одевание невесты, выкуп, свадебное гулянье. Народные игры, гулянья, представления, 

кукольные спектакли. Народная музыка, танцы, песни, частушки. Народные инструменты: 

балалайка, гармонь, вращающаяся трещотка. Обучение игре на трещотках, разучивание 

элементов народного танца и хоровода, исполнение народных песен и частушек. 

Импровизированный концерт. 

10.2. Устное народное творчество: сказки, былины, пословицы, поговорки, 

прибаутки, байки. Устройство кукольного театра: ширма, виды кукол (пальчиковые, 
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перчаточные, тростевые, на крестовине и др.). Обучение управлению куклами. 

Изготовление пальчиковых кукол. Импровизированный спектакль. 

10.3. Проведение праздника «Масленица» совместно с родителями. 

11. Ткачество.Понятие «ткачество». История развития ремесла.  

11.1. Сырье для изготовления тканей в древности: шерсть, лыко, рогожа. 

Подготовка сырья.Виды ткацких станков. Виды переплетения нитей. Беление, крашение 

ткани. Набойка. Составление рисунка для украшения текстиля в технике «набойка» на 

ткани. Название тканей. Изготовление из ниток коврика с полотняным переплетением. 

12. Народный костюм.Понятие «одежда», «костюм». Из истории русского 

национального костюма. 

12.1. Особенности костюма разных областей России, казачьего костюма, костюма 

других народов России.Костюм женский:рубаха, сарафан, юбка – понева, головной убор, 

обувь, украшения, пояс. Костюм мужской: рубаха, порты, головной убор, пояс, обувь. 

Ткани, материалы, цвета, крой, вышивка, другие виды отделки. 

12.2. Изготовление народного костюма для текстильной куклы. Виды рубах:ткани, 

цвета, крой, отделка. 

12.3. Изготовление рубахи и ееукрашение орнаментом из тесьмы и лент. 

12.4. Виды головных уборов: ткани, цвета, крой, отделка. Изготовление головного 

убора и украшение его узором из бисера и тесьмы. 

12.5. Виды фартуков. Изготовление фартука и украшение его орнаментом из 

тесьмы и лент. 

12.6. Плетение пояса на дощечках. 

12.7. плетение пояса на спице. 

12.8. Виды обуви: материалы, цвета, крой, отделка. Изготовление обуви из кожи 

или вязание лаптей из ниток крючком. 

13. Проведение праздника «Девичий хоровод»,выставка работ учащихся. 

 

Тематическое планирование 

Первый год обучения 

№ Название раздела, блока.  

Количество часов  

аудиторные 
неаудиторные 

 

1.  Введение 1  

2.  Народная философия и педагогика  2 

3.  Народный фольклор  2 

4.  Народный календарь 1  

5.  Вышивка 6  

6.  Плетение из бисера 4  

7.  Вязание крючком 6  

8.  Валяние из шерсти 2  

9.  Народная игрушка 4  

10.  Ткачество  1 

11.  Народный костюм 4  

12.  Проведение праздников (выставок)  1 

 Всего  34 
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Второй год обучения 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ: ПРОГРАММА 

ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Планируемые результаты 
Метапредметными результатами изучения курса являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:  

 наличие позитивного образа Я:  

 абсолютное принятие человеком самого себя при достаточно полном знании 

самого себя;  

 развитие умения сделать выбор и готовности нести за него ответственность на 

основе внутренней позиции взрослого человека. Учащиеся научатся:  

 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и оценивать их;  

 разбираться в своих чувствах и желаниях;  

 различным методам и приемам саморефлексии и адекватного выражения 

своего эмоционального состояния;  

 принимать на себя ответственность за свои поступки.  

Личностными результатами освоения курса являются:  

 формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки;  

 формирование мотива самопознания и саморазвития; 

 осознание себя и своего места в жизни.  

Учащиеся научатся: понимать уникальность и безусловную ценность собственного 

Я;  

 использовать психологические средства для формирования собственной 

личности;  

 использовать полученные навыки самопознания для решения актуальных и 

перспективных задач своей жизни. 

№ Название раздела, блока.  

Количество часов  

аудиторные 
неаудиторные 

 

1 Введение 1  

2 Народная философия и педагогика 3  

5 Народные ремесла  3 

6 Вышивка 3  

12 Плетение из бисера  3 

21 Вязание крючком  4 

22 Валяние из шерсти 2  

25 Народная игрушка 1  

26 Народный календарь  1 

30 Ткачество 4  

31 Народный костюм  8 

34 Проведение праздников (выставок)  1 

 Всего  34 



474 

 

Содержание курса 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на старшей 

ступени общеобразовательного школы предусматривается профильное обучение, задача 

которого - создание в старших классах общеобразовательной школы системы специализи-

рованной подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Профильное обучение в старших классах предваряет предпрофильная подготовка -  

система педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 

учащихся основной школы, включающая мероприятия по профильной ориентации и 

психолого-педагогической диагностике учащихся, их анкетирование, консультирование, 

организацию «пробы сил» и т.п. Профильная ориентация призвана способствовать 

принятию школьниками осознанного решения о выборе направления дальнейшего обучения 

и созданию условий для повышения готовности подростков к социально-

профессиональному самоопределению. 

Программа «Психология и выбор профессии» разработана с учетом целей и задач, 

поставленных в Концепции профильного обучения и в соответствии с обязательным 

минимумом содержания основных образовательных программ. В программе изложены 

современные взгляды на проблему выбора профессии и планирования карьеры и даны 

диагностические и профинформационные материалы, которые должны помочь ребятам в 

выборе профессии. 

 Уроки  разработаны на основе традиционной классно-урочной с учетом принципов 

дифференцированного обучения и модульной организации учебного процесса. Уроки 

сгруппированы в четыре самостоятельных, но логически связанных блока (модуля) по 

принципу один модуль - одна четверть. Результаты диагностики могут учитываться при 

формировании профильных классов. Эффективное преподавание программы предполагает 

осознание учителем целей урока и его места в учебном процессе, поддержку интереса и ак-

тивности учащихся, опору на знания и жизненный опыт учащихся, контроль их 

деятельности. 

I четверть.  

Что я знаю о своих возможностях - 8ч. 

Урок 1. Самооценка и уровень притязаний – 1ч. 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по выбору профессий. 

Составление личного профессионального плана и защита проекта «Моя будущая 

профессия» как итог работы. Самопрезентация, самооценка в профессиональной 

деятельности. Формула самооценки, уровень притязаний, успех. 

Диагностические процедуры. Самооценка  индивидуальных качеств по методикам 

«Кто Я?», «Какой Я?». 

Урок 2. Темперамент и профессия. Определение темперамента- 1ч. 

Темперамент и свойства нервной системы. Стабильность - чувствительность, 

интроверсия - экстраверсия. Общее представление о темпераменте. Психологическая 

характеристика основных типов темперамента, особенности проявления в 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Модификация личностного опросника Г. Айзенка 

«Определение темперамента».  

Урок 3. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций-1ч. 

Чувства и эмоции, их роль в профессиональной деятельности. Способы выражения. 

Регуляция эмоционального состояния. 

 Программа рассчитана на один год при одном уроке в неделю. Каждая тема 

укладывается в один урок. В программе использованы различные типы уроков. В них 

входит профессиональная диагностика с использованием надежных методик, деловых и 

ролевых игр, проблемно-поисковых задач, элементов исследовательской и деятельности, 

контрольные задания.
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Практическая работа. Самоанализ эмоциональных состояний. 

Диагностические процедуры. Модификация теста Басса-Дарки «Тест эмоций». 

Урок 4. Стресс и тревожность- 1ч.  

Тревожность. Эустресс и дистресс. Реакция на стресс. Связь с темпераментом, 

личностными качествами, самооценкой, уровнем притязаний, самочувствием. 

Практическая работа. Анализ качеств характера, провоцирующих конфликты, 

препятствующих возникновению конфликтов. 

Диагностические процедуры. Методика «Определение уровня тревожности». Тест 

«Оценка школьных ситуаций». 

Урок 5. Определение типа мышления - 1ч. 

Мышление как средство познания. Продуктивность, оригинальность, 

любознательность, мужество. Ведущий тип мышления как индивидуальный способ 

преобразования информации. Типы мышления: предметно-действенное, абстрактно-

символическое, словесно-логическое, наглядно-образное. Тип мышления и успешность в 

определенных видах профессиональной деятельности. Креативность. 

Практическая работа. Анализ основных характеристик мышления.   Работа со 

«словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Определение ведущего типа мышления». 

Урок 6. Внимание и память - 1ч. 

Общее представление о внимании и памяти. Основные свойства внимания: 

устойчивость, объем, переключаемость, распределение, концентрация. Основные функции 

памяти. Слуховая, зрительная, моторная, эмоциональная, логическая память. Условия 

развития внимания и памяти. Роль в профессиональной деятельности. 

Практическая работа. Упражнения «Двойной счет», «Муха». Работа со «словарем 

профессий». 

Диагностические процедуры: Методика «Воспроизведение рядов цифр», 

«Отыскание чисел», «Корректурная проба». 

Урок 7. Уровень внутренней свободы - 1ч. 

Уровень внутренней свободы как субъективное ощущение человека. Влияние  на  

отношение к событиям своей жизни и принятие решений. Зависимость от внешних от 

обстоятельств, мнения окружающих, средств массовой информации. 

Практическая работа. Анализ ситуаций. 

Диагностические процедуры: методика «Уровень внутренней свободы».  

Урок 8. Обобщающий урок - 1ч. 

Психологический портрет и психологические особенности. Соответствие 

представлениям о себе.  

Практическая работа. Самоанализ по результатам тестов «Мой психологический 

портрет», работа с психологическим кроссвордом. 

II четверть.  

Что я знаю о профессиях - 8ч. 

Урок 9. Классификации профессий. Признаки профессии-1ч. 

Четырехуровневая классификация профессий Е.А. Климова. Предмет,  цели, 

средства, условия труда. Профессии типа «человек-человек», «человек-техника»,  «человек-

природа» «человек - знаковая система» «человек-художественный образ». 

Практическая работа. Упражнения «По горячим следам», «Назови профессию». 

Работа со «словарем профессий». 

Урок 10. Определение типа будущей профессии - 1ч. 

Характеристика профессий по признакам профессиональной деятельности. 

Практическая работа. Игры «Аукцион»,  «По горячим следам». Работа со 

словарем профессий. 

Диагностические процедуры. Методика Е.А. Климова «Определение типа будущей 

профессии». 

Урок 11. Профессия, специальность, должность. Формула профессий - 1ч. 
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Виды трудовой деятельности. Отличия профессии от других видов трудовой 

деятельности. Профессия, специальность, должность. Формула профессий. Понятие о 

профессиограмме. 

Практическая работа. Упражнения «Найди профессии», «По горячим следам». 

Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Модификация методики Н.С. Пряжникова «Формула 

профессии». 

Урок 12.  Интересы и склонности в выборе профессии - 1ч. 

Склонности, желания, интересы личности. Содержание, глубина, длительность 

интересов. Формирование интересов и склонностей. Связь интересов с особенностями 

темперамента. 

Практическая работа. Анализ возможных направлений профессиональной 

деятельности. 

Диагностические процедуры. Модификация методики А. Голомштока «Карта 

интересов». 

Урок 13.  Определение профессионального типа личности - 1ч. 

 Связь между психологическим типом человека и его профессией.  Типы личности 

(по Дж. Голланду): реалистический, интеллектуальный, социальный, офисный, 

предпринимательский, артистический.  Приспособленность  различных типов к 

профессиональным областям.  

Практическая работа. Анализ профессионального типа личности. Работа со 

«словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Модификация методики Дж. Голланда «Определение 

профессионального типа личности». 

Урок 14. Профессионально важные качества личности - 1ч. 

 Качества личности, необходимые для успешности профессиональной 

деятельности. Требования профессии к человеку. Черты характера, отличающие успешного 

специалиста в любой области.  

Практическая работа. Анализ профессиональных типов личности и  черт 

характера, особенностей мышления, свойств нервной системы. Игра «Профессионально 

важные качества».  

Урок 15. Профессия и здоровье - 1ч. 

Учет состояния здоровья при выборе профессии. Типы профессий по медицинским 

противопоказаниям. Требования к здоровью человека. Укрепление здоровья в соответствии 

с требованиями профессии. Условия и режим труда. 

Практическая работа. Анализ медицинских ограничений профессиональной 

пригодности. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Мое здоровье» (опросник «Вегетативная 

лабильность»). 

Урок 16. Обобщающий урок - 1ч. 

Модель будущей профессии. Самоанализ. 

Практическая работа. Анализ профессий, соответствующих интересам и 

склонностям, состоянию здоровья. Работа с психологическим кроссвордом.  

III четверть.  

Способности и профессиональная пригодность- 8ч. 

Урок 17. Способности общие и специальные. Способности к практическим 

видам деятельности. - 1ч. 

Задатки, общие и специальные способности. Условия развития способностей. 

Способности к практическим видам деятельности: к зрительному, слуховому и 

осязательному восприятию информации, формированию двигательных навыков. 

Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Определение технических способностей» 

(фрагмент Теста механической понятливости Бенета). 



477 

 

Урок 18. Способности к интеллектуальным видам деятельности - 1ч. 

Уровень общего умственного развития как условие успешной профессиональной 

деятельности. Условия развития интеллектуальной активности. 

Практическая работа. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Тест умственного развития» (Школьный 

Тест Умственного Развития в модификации Г. Резапкиной). 

Урок 19. Способности к профессиям социального типа - 1ч. 

Личностные особенности человека, обеспечивающие успешность профессий 

социального типа: эмоциональная устойчивость, умение общаться, тип темперамента, 

поведение в конфликтных ситуациях. Взаимодействие в профессиях социального типа. 

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Практическая работа. Анализ предрасположенности к конфликтному поведению, 

ролевая игра «Конфликт».  Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем 

профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Особенности поведения в конфликтных 

ситуациях». 

Урок 20. Способности к офисным видам деятельности -  1ч. 

Интеллектуальные и личностные особенности, определяющие успешность 

профессиональной деятельности людей, относящихся к офисному  типу. Профессионально 

важные качества: аккуратность, потребность систематизировать и классифицировать 

информацию.  

Практическая работа. Работа со словарем профессий.Анализ 

предрасположенности к конфликтному поведению, ролевая игра «Конфликт».  

Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Интеллектуальная лабильность» 

(авторская модификация). 

Урок 21. Способности к предпринимательской деятельности -  1ч. 

Профессионально важные качества руководителя и предпринимателя: интеллект, 

общительность, ответственность, организаторские способности, настойчивость. 

Практическая работа. Анализ профессионально важные качества руководителя и 

предпринимателя, степени развития этих качеств.  Практическая работа. Анализ ситуаций. 

Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Стратегия разрешения конфликтных 

ситуаций». 

Урок 22. Артистические способности -  1ч. 

Специальные способности: артистические, литературные, музыкальные, 

способности к изобразительному искусству. Функциональная асимметрия. 

Практическая работа. Анализ  принадлежности к «мыслителям» или 

«художникам», определение активности и доминирования правого или левого полушария. 

Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Мыслитель или художник». 

Урок 23. Уровни профессиональной пригодности -  1ч. 

Степени профессиональной пригодности человека: профессиональная 

непригодность к конкретной профессии, профессиональная пригодность к конкретной 

профессии или группе профессий, соответствие конкретной профессиональной 

деятельности, призвание. Призвание -  высший уровень профессиональной пригодности. 

Истоки отношения человека к труду. Классификация типов личности Э. Фромма: 

рецептивный, эксплуататорский, стяжательский, рыночный, творческий. 

Практическая работа. Анализ продуктивности типов личности (по Э. Фромму). 

Урок 24. Обобщающий урок -  1ч. 

Степень сформированности способностей к практической работе, к 

интеллектуальной работе, к профессиям социального типа, к офисной работе, к 

предпринимательству, эстетических способностей. 
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Практическая работа. Самоанализ «Мои способности», работа с психологическим 

кроссвордом.  

IV четверть.  

Планирование профессиональной карьеры – 9ч. 

Урок 25. Мотивы и потребности -  1ч. 

Мотивы трудовой деятельности.  Уровень профессионализма, мотивация, система 

ценностей человека. Мотивация как важнейшее условие профессиональной самореализации 

личности. Пирамида человеческих потребностей Маслоу. 

Практическая работа.  Анализ профессиональной и внепрофессиональной 

мотивации, анализ жизненно важных ценностей. 

Диагностические процедуры. Методика Головахи «Определение мотивации». 

Урок 26. Ошибки в выборе профессии -  1ч. 

Основные ошибки в выборе профессии: выбор из соображений «престижа», выбор 

профессии «за компанию», отождествление интереса к преподавателю и его предмету со 

своей будущей профессией, влияние других лиц. Причины ошибок в выборе профессии. 

Практическая работа.  Анализ возможных причин ошибок выбора профессии, 

анализ достоинств и недостатков профессий,  работа со словарем профессий, игра 

«Оптимисты» и «Скептики». 

Урок 27. Современный рынок труда -  1ч. 

Рынок труда как система социально-экономических взаимоотношений. Закон 

спроса и предложения. Трудовое соглашение или контракт. Заработная плата и 

квалификация специалиста, уровень профессиональной подготовки, опыт  работы, 

личностные и профессионально важные качества человека. 

Практическая работа.  Анализ  современного рынка труда и потребности  в 

специалистах, анализ «мышеловок» (вариантов заманчивых предложений), работа со 

«словарем профессий». 

Урок 28. Пути получения профессии -  1ч. 

Способы получения профессии. Среднее специальное образование. Система 

высшего профессионального образования. Очная и заочная форма обучения, дистанционная 

форма обучения,  экстернат. «Горизонтальная» и «вертикальная» карьера. 

Практическая работа.  Анализ  направлений и специальностей (работа с 

«Матрицей  профессионального выбора»). Работа со «словарем профессий». 

Урок 29. Навыки самопрезентации -  1ч. 

Самопрезентация. Структура «Образа – Я» как система представлений о себе: 

знание о себе, оценка себя, умение управлять собой. Внутреннее состояние человека и его 

внешние проявления. Внешний вид, грамотная речь. 

Практическая работа.  Упражнения «Личное пространство», «Работа над 

ошибками»,  «Резюме», «Анкета кандидата на должность». 

Урок 30. Стратегия выбора профессии -  1ч. 

Правильный выбор профессии:  «хочу» - склонности, желания, интересы личности; 

«могу» - человеческие возможности, ресурсы личности; «надо» - потребности рынка труда 

в кадрах. Целеполагание в профессиональной деятельности. Условия достижения целей. 

Практическая работа.  Анализ профессионального будущего, составление личного 

профессионального плана. Упражнение «Машина времени». 

Урок 31. Обобщающий урок - 1 ч. 

Обобщение и анализ полученной информации для планирования профессиональной 

карьеры. Достоинства и недостатки, возможности и препятствия в профессиональной 

карьере. 

Практическая работа.  Упражнение «За» и «Против», анализ сильных и слабых 

качеств личности. 

Урок 32-33. Защита проекта «Моя будущая профессия» - 2ч. 

Конкурс творческих работ на тему «Моя будущая профессия». В работе должна 

быть отражена информация, полученная в ходе занятий (знания о себе и профессии, о рынке 
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труда и образовательных услуг), намечен и обоснован личный профессиональный план. 

Конкурс может проходить в форме устных выступлений (защита проекта) с участием 

оппонентов и членов жюри из числа родителей, одноклассников, учителей. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Что я знаю о своих возможностях 8 

2.  Что я знаю о профессиях 8 

3.  Способности и профессиональная пригодность 8 

4.  Планирование профессиональной карьеры 8 

 Всего  34 

 

ЖУРНАЛИСТИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Планируемые результаты 

В области предметных результатов учащийся научится: 

• создавать публицистические тексты различных жанров, определять и 

анализировать необходимые источники информации в соответствии с поставленными 

задачами; 

• писать информационные публицистические тексты в жанре жёсткой и мягкой 

новости в зависимости от характера фактов и требований, предъявляемых к новости в 

разных средствах массовой информации; 

• работать с заголовком и заголовочным комплексом, понимать функцию 

заголовка; 

• анализировать публицистический текст с точки зрения его жанровой 

специфики; 

• выстраивать диалог в рамках делового общения; 

• оценивать каждую конкретную ситуацию, сложившуюся в практике работы 

журналиста, с точки зрения морали и законности того или иного действия; 

• использовать ресурсы публицистического стиля речи в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

• выявлять в публицистических текстах тему и проблему и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

• воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

• проводить смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных 

отличий публицистического текста от литературно- художественного, научного и т. п. 

В области метапредметных результатов учащийся научится: 

• понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать 

информацию со страниц печатных СМИ, радио и телевидения, информацию, полученную 

из сети Интернет; 

• различать качественную (верифицированную) и некачественную 

информацию; 

• определять достоверность информации, используя проверенные источники; 

• выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими 

людьми в ситуациях делового и неформального межличностного общения; 

• использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно 

формулировать вопросы с целью получения наиболее полного ответа (соответствующего 

поставленным задачам коммуникации); 

• понимать логику взаимодействия средств массовой информации и 
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общественного мнения, механизмы влияния, которое публичная информация оказывает на 

сознание человека; 

• создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении, сознательно планировать свою учебную 

деятельность; 

• аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях как квалифицированный читатель/зритель со 

сформированными морально-нравственными ценностями. 

В области личностных результатов учащийся научится: 

• работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире 

как об информационном обществе; 

• понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов; 

• понимать значимость образования и самообразования как средств своего 

дальнейшего развития и продуктивного осмысленного существования в современном 

информационном обществе; 

• сознательно планировать свою деятельность, используя навыки 

целеполагания, самоанализа и самооценки; 

• самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных 

жизненных ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и оценивать их с 

точки зрения этих критериев. 

 

Содержание курса  

Раздел 1. Основные принципы журналистской деятельности (17 ч) 

Тема 1. Роль журналистики в обществе.Функции и виды СМИ (1 ч) 

Самоопределение, формулирование индивидуальных ожиданий от изучения курса. 

Постановка образовательных целей и задач. Структурирование и систематизация 

информации, известной ранее учащимся на бытовом уровне. Понятия: информационная 

эпоха, СМИ, массмедиа (таьь теНТа). Журналистика как определенный социальный 

институт, имеющий в обществе свои функции и задачи. Виды СМИ: пресса, радио, 

телевидение, интернет-СМИ. Журналистика в сети 

интернет: клоны, гибриды, оригинальные сетевые издания. Роль журналистики в 

обществе. Функции СМИ: информационная, аналитическая, образовательно-

просветительская, развлекательная. 

Виды деятельности. Практическая групповая работа с сайтами ведущих 

российских телеканалов — выявление соответствия конкретных телепередач определ'нным 

функциям журналистики. 

Тема 2. Журналистика и общественное мнение. Рейтинг СМИ (1 ч) 

Влияние публицистических материалов на действия и поступки людей. Понятие 

общественного мнения. Влияние средств массовой информации на общественное сознание, 

взгляды и убеждения отдельных людей. Ответственность журналиста и развлекательное 

телевидение. Зачем нужны рейтинги СМИ. Журналистика как бизнес. Как формируются 

рейтинги СМИ, как они влияют на эфирную сетку телеканалов. СМИ и аудитория: 

взаимообратная связь. Обобщённый портрет российского телезрителя. 

Виды деятельности. Практическая работа в группах с материалами сайта 

исследовательской компании МеШазсор. 

Тема 3. Факт и его интерпретация. Доверять или не доверять? (1 ч) 

Понятие миссии журналиста в обществе. Почему журналистов часто обвиняют во 

лжи. Ответственность журналиста перед аудиторией за достоверность информации. 

Интерпретация информации и дезинформация. Критерии достоверности: как понять, можно 

ли доверять информации, полученной из СМИ. Понятие «позиция ноль». Зачем журналисту 

при анализе сложных конфликтных ситуаций придерживаться «позиции ноль». 

Соотношение фактической информации и эмоций в журналистском сообщении. 
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Виды деятельности. Практическая работа в группах: 

определение недостающих источников информации. Как понять, является ли 

информация исчерпывающей. Критерии честности и объективности для журналиста. 

Тема 4. Источники информации. Узнать, проверить, уточнить (1ч) 

Интервью как источник информации. О чём могут рассказать люди — очевидцы, 

участники событий, виновники, пострадавшие, специалисты. Источники объективной 

информации: прямое наблюдение, работа с документами, государственные учреждения. 

Особенность информации в сети Интернет. Каким интернет- источникам можно доверять. 

Насколько важно в обычных жизненных ситуациях правильно выбирать источники 

информации. Недостаточность информации как способ искажения реальной картины 

действительности. 

Виды деятельности. Практическая работа в группах с выпуском программы 

«Специальный репортаж» — анализ источников 

информации и их роли в интерпретации фактов. 

Тема 5. Поиск новостей. Работа с источниками информации (1 ч) 

Трансформация информации. Повторение: как недостаточность информации может 

повлиять на её объективность. Абстрактные и конкретные вопросы. 

Виды деятельности. Моделирование рабочей ситуации — практическое задание в 

группах «Разговор на автобусной остановке»: разбор ситуации, анализ возможных 

источников информации, выстраивание алгоритма действий в работе с каждым 

источником. Прогнозирование рисков. Составление вопросов для интервью в зависимости 

от информации, которую необходимо получить. 

Деловая игра, связанная с получением и передачей информации. Распределение 

ролей в игре, моделирование ситуации, передача информации. Просмотр видеозаписи игры, 

анализ диалогов. Отслеживание изменений информации на каждом этапе игры. Анализ, 

самоанализ. 

Темы 6-7. Деловая игра «Трансформация информации». Манипуляции 

информацией. «Утиные истории» (2 ч) 

Понятие манипуляции. Кто и зачем манипулирует информацией. Проведение 

пресс-конференции. Как рождаются «утки» и фейковые новости. Знаменитые розыгрыши в 

истории журналистики. «Большое лунное надувательство». Розыгрыши Эдгара По. Урожай 

спагетти в Швейцарии. «Мир Джимми». Вторжение с Марса, история знаменитой 

радиотрансляции романа Г. Уэллса. Фейковые новости — феномен современного 

медиапространства. 

Виды деятельности. Деловая игра «Проведение пресс- конференции», дискуссия 

«Может ли фейковая новость навредить людям», «Оправдывает ли цель средства?», 

«Какими целями руководствуется журналист при создании фейковой новости?» 

Темы 8-9. Особенности информации в эпоху Интернета. Информационное 

сообщество. Верификация информации. Проверка информации в сети Интернет (2 ч) 

Понятие информационного общества. Специфика распространения информации в 

сети Интернет. Понятия верификации информации, верифицированной информации. 

Отличие блогера от журналиста, влияние блогера на сознание читателей. Цели 

индивидуального потребления информации в сети интернет. 

Виды деятельности. Просмотр и обсуждение лекции А. А. Венедиктова «Лекция 

об информационном сообществе». Контрольное занятие: большая командная игра по 

проверке информации на достоверность. 

Темы 10-11. СМИ и закон. Правовая ответственность журналиста. Журналист 

имеет право. Закон РФ «О средствах массовой информации» (2 ч) 

Правовая ответственность журналиста. Нормы морали и требования закона в 

профессиональной деятельности журналиста. Основные законы, которые регулируют 

деятельность СМИ в России. Уголовный кодекс РФ. Конституция РФ. Закон РФ «О 

средствах массовой информации». Статус учредителя средства массовой информации. 

Недопустимость цензуры. Согласование интервью. Право на опровержение в СМИ, 
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порядок опровержения. Регистрация СМИ. Права журналиста. Авторское право на 

журналистский текст. Конфиденциальная информация. 

Виды деятельности. Практическая работа в группах с открытыми источниками 

базы «КонсультантПлюс». Разбор конкретных ситуаций из практики журналистской 

деятельности. Анализ отдельных статей Закона РФ «О средствах массовой информации». 

Тема 12. Нравственные нормы деятельности журналиста. Профессиональная 

журналистская этика (2 ч) 

Журналист: профессия и призвание. Имидж известных журналистов. 

Профессиональная журналистская этика. Сложность нравственного выбора. Разница между 

нормами морали и законом. Кодекс профессиональной этики российского журналиста, 

Хартия телерадиовещателей России, Декларация принципов поведения журналиста. 

Достойные и недостойные способы получения информации. Понятие «защита интересов 

общества» в контексте журналистской деятельности. 

Виды деятельности. Практическое задание в группах: принятие ответственного 

решения (выпускать ли передачу в эфир). Практическая работа с официальным сайтом 

Общественной коллегии по жалобам на прессу. Обсуждение документов. Дискуссия «Зачем 

нужны кодексы профессиональной этики, если существует закон». Практическая работа в 

группах: какими нравственно-этическими, творческими, интеллектуальными качествами 

должен обладать журналист. Индивидуальная работа: самоанализ, рефлексия. 

Темы 13-14. Журналист: профессия и призвание. Какими качествами должен 

обладать журналист в современном мире? Профессия журналист. Творческая работа 

(1/2 ч) 

Контрольное занятие. 

Виды деятельности. Индивидуальная творческая работа — написание эссе на 

одну из предложенных тем о журналистике и профессии журналист. 

Раздел 2. Журналистский текст (17) 

Тема 15. Особенности журналистского текста (1/2 ч) 

Основные качества текста, ориентированного на читателя и зрителя. Средства, 

которые помогают привлечь внимание аудитории. Особенности работы с фактами, 

интересные подробности, использование ярких деталей. Диалогичность, прямое обращение 

к читателю. Прямое и косвенное цитирование. Оперативность. Драматизм, конфликтность в 

подаче материала. Использование контрастных деталей. Способы вовлечения и погружения 

читателя в ситуацию. Роль заголовка в журналистском тексте. 

Виды деятельности. Практическая работа в группах: анализ публицистических 

материалов. 

Тема 16. Деловая игра «Редактирование текста для газеты» (1/2 ч) 

Специфика текста для печатных СМИ. Работа с авторами, получение 

дополнительной информации. 

Виды деятельности. Большая деловая игра: редакционная коллегия принимает 

решение, брать или нет в номер текст начинающего журналиста. Особенности работы с 

авторами. Почему текст не работает на читателя. Составление рекомендаций по доработке 

текста. Практическая работа по редактуре текста. Анализ допущенных ошибок. 

Тема 17. Журналистский текст в прессе и на телевидении. В чём разница? (1/2 

ч) 

Общие законы и специфические требования к тексту в различных видах СМИ. 

Журналистский текст для печатного издания и для телевидения: различия между 

визуальным восприятием текста и восприятием на слух. Особенности звучащего текста: 

фонетика, синтаксис звучащего предложения, особенности использования лексики. 

Виды деятельности. Практическая работа в группах: дикторское прочтение и 

анализ текста. Практическое задание по подготовке текста для телевидения. 
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Тема 18. Новость на телевидении. Текст и видеоряд (1/2 ч) 

Текст и видеоряд. Особенности журналистского текста на телевидении. Стендап. 

Взаимодействие закадрового текста и видеоряда. Понятие раскадровки. Текст как 

необходимая составляющая телевизионной новости. 

Виды деятельности. Практическая работа с новостными сюжетами телеканала 

«Культура». Практическая работа по раскадровке новостного текста. Эксперимент: новость 

без звука, закадровый текст без «картинки». 

Тема 15. Диалог со слушателем. Особенности разговорного стиля в 

радиоэфире (1/2 ч) 

Специфика разговорного стиля в радиоэфире. Дословная расшифровка радиоэфира. 

Особенности восприятия звучащего и печатного текста. Использование разговорного стиля 

в СМИ. Характеристики устной речи: избыточность, экономия речевых средств, эллипсисы, 

лексическая разнородность, особенности синтаксических конструкций, эмоционально-

экспрессивная лексика. Сложности литературной обработки интервью. 

Виды деятельности. Деловая игра: проведение блиц-интервью, дословная 

расшифровка и литературная обработка полученного материала. 

Тема 20. Особенности журналистского текста в электронных СМИ. Пишем 

для сети Интернет (1/2 ч) 

Специфические требования к тексту в сети Интернет. Способы оформления текста 

и подачи материала на веб-странице. Блоки текста и подзаголовки. Особенности 

использования иллюстраций. Гиперссылки. Оформление цитат. Врез. Язык и стиль. 

Графическое оформление текста как необходимая составляющая существования текста на 

вебстранице. Особенности восприятия текста с монитора и экрана смартфона. Психология 

потребителя информации в Интернете. 

Виды деятельности. Практическая работа: размещение текста в сети Интернет. 

Тема 21. Жанры журналистики. Цель и жанр (2/4ч) 

Цель и жанр. Информационная заметка и репортаж: особенности работы с 

источниками информации. Целеполагание в журналистике. Цель как основная 

определяющая жанра и методов работы с источниками информации. Прямой репортаж — 

сложности и подводные камни жанра. Интервью и портретная зарисовка — особенности 

целеполагания. Интервью как жанр и как метод сбора информации. Обзорное ознакомление 

с жанрами: путевой очерк, обзор СМИ, обзор (книжных, музыкальных новинок, 

компьютерных игр и т. д.), анонс, новостная заметка, рецензия, аналитическая статья, 

дискуссия. 

Журналистский жанр как постоянно развивающееся и взаимопроникающее 

явление. Причины появления новых жанровых форм. Развитие жанра интервью: пресс-

конференция, брифинг, ток- шоу. Основные признаки жанров, различия жанровых форм. 

Изменение социальных реалий и развитие новых технологий как основные мотивы 

появления новых жанровых форм в журналистике. Реалити-шоу как новый жанр в 

журналистике. 

Виды деятельности. Практическая работа с текстами информационной заметки, 

репортажа, портретной зарисовки и интервью. 

Практическая работа с рейтингами СМИ исследовательской компании 

МеНТаьсоре: сопоставление тематики телепередач и запросов аудитории. Дискуссия 

«Могут ли ток-шоу и реалити-шоу нести в себе образовательный и воспитательный смысл», 

«Новые жанры — новые цели и смыслы». 

Темы 22-23. Жанры журналистики: старое и новое. Как рождаются новые 

жанры. Ток-шоу: вчера и сегодня. Мост между гостем и публикой (1/2 ч) 

Рождение жанра ток-шоу, Фил Донахью. Трансформация жанра ток-шоу. Лекция 

журналиста Владимира Познера о классическом понимании жанра и Филе Донахью. 

Ведущий ток-шоу как мост между гостем и публикой. 

Виды деятельности. Анализ видеозаписи одной из передач Ф. Донахью в жанре 

ток-шоу. 
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Темы 24-25. Моя публицистическая работа. В поисках темы и жанра. 

Презентация творческих наработок и планов (2/4 ч) 
Индивидуально-коллективный характер творчества журналиста. Цель и тематика 

коллективных и индивидуальных проектов. Определение цели и жанра. 

Виды деятельности. Выбор итогового проекта по курсу «Журналистика для 

начинающих», постановка цели обучения. Работа в группах: определение коллективных и 

индивидуальных задач. Выбор тем и жанров для индивидуальных творческих работ. 

Презентация готовых материалов, а также дальнейших творческих планов. 

Контрольное занятие в форме публичных выступлений — презентации уже 

сделанных и написанных материалов, а также дальнейших творческих планов. Анализ 

выступлений, обсуждение. 

Темы 26-30. Журналистика новостей. Жёсткая новость. Особенности жёсткого 

информирования. Принцип перевёрнутой пирамиды. Творческая работа «Жёсткая 

новость: законы жанра». Мягкая новость. Особенности мягкого информирования. 

Мягкий и жёсткий лид. Выбор журналиста (4/6ч) 

Понятие жёсткого информирования; информационный лид. Структура жёсткой 

новости — перевёрнутая пирамида. Особенности жёсткого информирования. Принцип 

перевёрнутой пирамиды. Жёсткая новость на телевидении, универсальность законов жанра 

для разных видов СМИ. Особенности мягкого информирования. Виды мягкого лида, 

целесообразность их использования в конкретной ситуации. Задачи мягкого 

информирования. Основное различие мягкой и жёсткой новости. 

Виды деятельности. Практическая работа с образцами жёсткой новости, анализ 

заходов, поиск ответов на вопрос, чем руководствуется журналист, выбирая тот или иной 

заход при создании жёсткой новости. Индивидуальная работа с учебным материалом 

«Делаем новость. Жёсткий лид». Обсуждение: сопоставление выводов, сделанных в ходе 

работы с прочитанным учебным материалом. 

Практическая работа: составление схемы перевёрнутой пирамиды для жёстких 

новостных материалов. Работа в группах с новостями школьной прессы на 

информационном портале «Школьная пресса». Творческая игра «Репка» на отработку 

умения писать жёсткий лид. Обсуждение результатов: соответствует ли структура 

написанной жёсткой новости принципу перевернутой пирамиды. 

Просмотр и обсуждение новостных телесюжетов. 

Творческая работа: написание жесткой новости на основе видеосюжета детского 

юмористического киножурнала «Ералаш». Обсуждение и анализ результатов, рефлексия. 

Практическая работа с материалами СМИ — печатные материалы и новостные 

выпуски телевидения. Работа с учебным материалом «Мягкая новость». Обсуждение: 

сопоставление выводов, сделанных в ходе работы с прочитанным учебным материалом. 

Практическая работа в группах с новостями школьной прессы на информационном 

портале «Школьная пресса»: поиск и анализ новостных заметок, написанных в логике 

мягкого информирования. Творческая работа «Боевая ничья» в жанре мягкой новости на 

основе видеосюжета детского юмористического киножурнала «Ералаш». Обсуждение 

результатов, рефлексия. 

Темы 31-33. Заголовок в публицистическом тексте. «Как корабль назовёшь...». 

Творческая работа «Сочиняем заголовок». Делаем новость. Однажды в Дании (2/3 ч) 

Роль заголовка в публицистическом тексте. Виды заголовков. Функции и структура 

жёсткого заголовка. Специфика аудитории сайтов информационных агентств. Заголовок и 

подзаголовок: заголовочный комплекс. Заголовок в печатном издании и специфика 

аудитории печатных СМИ. Игровой заголовок. Специфика заголовка- цитаты: дословное 

цитирование, цитата без указания автора, замена слова в цитате. Заголовок-каламбур, 

заголовок-вопрос. Использование в заголовке таких языковых средств, как метафора, 

метонимия, аллитерация, смысловой контраст, окказионализмы и др. Обсуждение. 

Виды деятельности. Практическая работа с заголовками новостной ленты 

информационного агентства ТАСС. Творческая работа: заголовок и подзаголовок в двух 
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вариантах — для оперативного информирования на страницах новостного интернет- сайта 

(жёсткий заголовок) и для печатного издания или его сетевого клона широкой 

направленности (креативный заголовок). Обсуждение результатов. Анализ и самоанализ. 

Тема 34. Итоговая работа. Презентация творческого проекта. Заявите о себе 

ярко (2/2 ч) 

Контрольное занятие. Творческая работа по созданию новости для делового 

издания с имеющимися исходными данными — расшифровками интервью с различными 

собеседниками. Решение творческих задач: анализ и отбор фактов, использование прямого 

и косвенного цитирования. Обсуждение результатов, сопоставление результатов своей 

работы с образцом — новостным текстом на сайте информационного агентства ТАСС. 

Открытая презентация творческого проекта на широкую аудиторию, выполненного 

в рамках курса итоговых проектов в любой из выбранных учащимися форм: выпуск 

теленовостей, ток-шоу, круглый стол и т. д. 

Тема 35. Журналистика и СМИ в современном обществе (1 ч). Резервное 

занятие 

Просмотр и обсуждение лекции декана факультета журналистики МГУ Е. Л. 

Вартановой «Журналистика и СМИ в современном мире». Понятия: виртуальная 

коммуникация, медийная грамотность. «Ловушки» современной журналистики. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Основные принципы журналистской деятельности  17 

 Раздел 2. Журналистский текст 17 

 Всего  34 

КАК СОХРАНИТЬ НАШУ ПЛАНЕТУ 

Планируемые  результаты 

Личностные образовательные результаты. 
Обучающиеся осознают: 

• ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её ресурсов, 

космическое предназначение человека; 

• высокую степень зависимости человека от природы: человек не может жить 

вне биосферы, а биосфера может существовать без человека; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• активную жизненную позицию и мотивацию стать активными защитниками 

окружающей среды; 
Предметные результаты. 
Обучающиеся осмысляют: 

• существование всеобщих связей в природе; 

• единство физических и химических процессов для всех проявлений жизни; 

• природа - единая развивающаяся система; 

• солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе; 

• биогеохимические превращения в природе; 

• деятельность человека вопреки законам природы приводит к нарушению её 

целостности; 

• различные способы постижения человеком природы. Сложность путей 
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научного познания. Логику научного познания. Применение научных знаний в 

практической деятельности человека 
Метапредметные результаты. 

Обучающиеся приобретают: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план 

деятельности; 

• умение проводить учебные исследования, разрабатывать и выполнять 

учебные проекты; 

• умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-

следственных связей); 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

• умение применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих 

явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе; 

• умение с достаточной чёткостью выражать свои мысли; проводить опросы; 

проводить самооценку и взаимооценку; осуществлять презентацию результатов и 

публичные выступления. 
Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Как сохранить нашу планету» 
Выпускник научится: 

- обосновывать необходимость бережного отношения к природе; определять 

характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношении на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, вырабатывать активную жизненную позицию в сохранении природы; 

- узнавать изученные объекты и явления природы, сравнивать их на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и описывать их, выделяя 

существенные признаки; 

- осваивать способы проведения учебных исследований, развивать 

исследовательские умения и следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

- развивать навыки коммуникации при проведении социологических опросов и 

выполнении учебных проектов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; выполнять правила 

экологически правильного поведения в доме, на улице, природной среде; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать 

информацию естественно-научного содержания в научнопопулярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет- ресурсах, критически оценивать 
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полученную информацию, анализируя её содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о явлениях и 

процессах природы на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

«Как сохранить нашу планету» 

Раздел 1. Земля — наш дом 

Экология - «наука о доме». Законы экологии. Экологические проблемы и пути их 

решения. Взаимосвязь компонентов природы. Экосистема. Взаимозависимость человека и 

природы. Условия решения экологических проблем. Глобальные проблемы современности: 

причины, масштаб и последствия. Взаимосвязь глобальных проблем. Концепция 

устойчивого развития. Основные принципы и условия её реализации. Концепция 

устойчивого развития — модель развития цивилизации 

Раздел 2. Сохраняем биоразнообразие 

Биоразнообразие. Сохранение биоразнообразия - сохранение устойчивости 

экосистемы. Исчезновение видов животных и растений как экологическая проблема. 

Красная книга - принципы составления. Виды животных и растений, занесённые в Красную 

книгу. Природоохранная деятельность человека. Особо охраняемые природные территории: 

заповедники, национальные парки, заказники. Взаимозависимость экономических и 

природоохранных принципов. Охрана и привлечение птиц. Искусственные гнездовья. 

Изготовление искусственных гнездовий. Особо ценные объекты охраны природы. Модель 

ООПТ. 

Раздел 3. Сберегаем почву 

Почва - поверхностный слой земной коры. Почва как природная система, 

обладающая уникальным свойством - плодородием. Экологические проблемы сохранения 

почвы. Факторы разрушения и гибели почвы. Пути сохранения почвы. Характеристики 

почвы. Виды почв. Механический состав почвы. Кислотность почвы. Закисление почв. 

Растения—индикаторы почвы. Плодородие почвы. Гумус, его значение для плодородия 

почвы. Влияние вытаптывания почвы на растительность. 

Раздел 4. Сберегаем воду 

Вода как универсальный растворитель. Истощение водных ресурсов. Расход воды в 

промышленности и быту. Проблема сохранения воды. Водоохранные зоны. Очистка воды. 

Очистка природной воды в естественных условиях. Способы очистки воды в лаборатории. 

Фильтрование. Дистилляция. 

Разделение жидкостей. Биоиндикация и биотестированиеводы. 

Преимущества и ограничения этих методов. Выявление отношений населения 

к рациональному использованию воды. Проблема сбережения воды на планете.  

Раздел 5. Сберегаем энергию 

 Экологические проблемы использования энергии и причины их возникновения. 

Выявление отношения населения к проблемам энергосбережения. Экономия 

электроэнергии. Сбережение тепла. Потребление электроэнергии в быту. Анализ затрат 

электроэнергии. Экономия электроэнергии. 

Раздел 6. Сберегаем атмосферу 

Проблема загрязнения атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Основные 

загрязнители атмосферного воздуха. Способы охраны атмосферы от загрязнения. 

Выявление отношения населения к проблеме рационального использования транспорта. 

Преимущества и ограниченность методов биоиндикации и биотестирования воздуха. 

Лихеноиндикация — биоиндикация воздуха с помощью лишайников. Машины как 
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загрязнители воздуха. Способы уменьшения отрицательного влияния машин на 

окружающую среду. Роль деревьев и кустарников в сохранении чистоты воздуха.  

Сохранение зеленых насаждений.  

 

Тематическое планирование, 1 год 

 

№ 

 

Кол-во 

часов 

Название раздела, блока.   

1 4 Земля — наш дом 

2 6 Сохраняем биоразнообразие 

3 6 Сберегаем почву 

4 6 Сберегаем воду 

5 6 Сберегаем энергию 

6 6 Сберегаем атмосферу 

34 Всего  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНЕЙ 

 

Планируемые  результаты обучения 

Освоение детьми программы  внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Художественная роспись тканей» направлена на достижение комплекса  

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- познание мира через образы и формы декоративно-прикладного искусства;            

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать народное декоративно-прикладное искусство; 

- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; способность 

к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- умение объективно оценивать собственную художественную деятельность, 

сравнивая ее с работой одноклассников;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, народной   мудрости др. 

Метапредметные результаты 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

-  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Регулятивные 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ; 
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- решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;                                                                                                                                         

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, создавать новые образы 

средствами декоративно-прикладного творчества; 

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации, сети интернет; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного творческого замысла. 

Познавательные 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их  

место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и 

техник, применяемых в декоративно-прикладном творчестве; 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров  

искусства; 

-  развивать  фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно-

прикладного творчества;                                                       

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач. 

Коммуникативные 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративно-прикладным творчеством у обучающихся  

должны быть развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, 

аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Предметные результаты 

- сравнение благозвучных сочетаний цветов в природе и в произведениях 

различных народных промыслов; 

- осуществление собственного художественного замысла, связанного с созданием 

выразительной формы игрушки, посуды или предмета быта и   украшением её в традиции 

одного из промыслов; 

- освоение различных техник росписи на ткани; 

- создание творческих изделий, композиций  в процессе практической творческой 

работы; 

- осознание единой связи конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, единства формы и декора в изделиях. 

Формы контроля 

 выставки, презентации; 

 коллективные проекты; 
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 работа в парах, малых группах; 

 индивидуальные работы; 

 коллективные и индивидуальные творческие проекты. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения 

итогов деятельности обучающихся. Портфолио – это сборник работ и результатов 

учащихся, которые демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, 

схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

Наиболее подходящей формой оценки является совместный просмотр 

выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, выявление лучших работ. 

Такая форма работы позволяет детям критически оценивать не только чужие работы, но и 

свои.  

Содержание курса 

1. Вводное занятие 

История развития ремёсел, исторические корни, традиционные русские ремёсла. 

Виды традиционных ремёсел. Исторические сведения о развитии мировой и отечественной 

техники и технологии и их роль в современном обществе. Художественные издания по 

технологиям художественной росписи тканей. 

Практическая работа:  подготовка рабочего места, материалов и рабочих 

инструментов; изучение безопасных приёмов работы при использовании красителей. 

2. Виды декоративно-прикладного искусства 

Основные виды декоративно-прикладного искусства. Развитие декоративно-

прикладного искусства, его роль в организации жизни общества и формировании 

материально-духовной среды жизни людей. 

Особый смысл декора (украшения) в декоративно-прикладном искусстве. Мода и 

её связь с декоративным искусством. 

Практическая работа:  создание зарисовок природных мотивов с натуры и их 

стилизация. 

3. Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве. Значение цвета. 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная (европейская 

схема) и динамичная (восточная) композиции. 

Понятие о ритмической, или пластической, композиции, её тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Приёмы 

стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально существующих 

форм. 

Практическая работа:  выполнение статичной, динамичной, симметричной и 

асимметричной композиций; создание композиции с изображением пейзажа для панно или 

платка по природным мотивам. 

Ощущение цвета, вызываемое светом (психофизиологические законы восприятия). 

Естественная шкала цветовых тонов. Хроматические и ахроматические характеристики 

цвета. Цветовые круги по Гёте, Оствальду. Гармоничные сочетания в цветовых кругах.  

Практическая работа: составление ахроматической шкалы тонов; разработка и 

составление цветовых кругов по Гёте, Оствальду. 

4. Свойства тканей, их взаимодействие с красителями. Свободная роспись 

тканей 

Свойства шёлка, шерсти, хлопчатобумажных тканей, тканей из штапельных и 

синтетических волокон. Подбор красителей ткани, их взаимодействие. 

Выделение красителей по техническим свойствам: прямые, кислотные, основные и 

хромовые красители. 

Правила работы с технологической документацией. Компьютерные программы 

общего назначения и их использование. 
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Практическая работа:  компьютерная разработка эскизов со свободным 

расположением элементов рисунка, композиция платка. 

Художественные особенности свободной росписи тканей: 

построение композиции, решение в цвете рисунка. Инструменты и приспособления 

для свободной росписи. 

Подбор тканей и красителей. Приёмы выполнения свободной росписи. Свободная 

роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Свободная 

роспись ткани с применением масляных красок. 

Практическая работа:  подбор вариантов композиционного решения шарфа: а) 

основные мотивы расположены асимметрично по краям изделия; б) основные мотивы 

расположены равномерно по всей плоскости шарфа; выполнение художественной росписи 

платка или шарфа в технике «свободная роспись». 

5. Роспись ткани в техниках «бандан» и «узелковый батик» 

История появления техники «бандан». Виды техники росписи данным способом 

(техники «планги», «складной батик»). 

Особенности построения композиции в узелковом батике. Инструменты и 

материалы для выполнения узелкового батика. 

Практическая работа:  выполнение художественной росписи по ткани в технике 

«бандан» (декоративная диванная подушка, салфетка, майка, шарф — на выбор). 

6. Значение орнамента. Орнамент в одежде 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов 

народов России. Цветовые сочетания в орнаменте. Символический орнамент. 

Геометрический орнамент. Растительный орнамент. Каллиграфический, фантастический, 

пейзажный, животный, предметный орнаменты. Орнамент в круге, в полосе, в квадрате. 

Роспись ткани с помощью трафарета. 

Возможности графических редакторов персональных компьютеров в создании 

эскизов орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания различных цветов. 

Основы графического моделирования изделий. 

Практическая работа:  выполнение зарисовки орнаментов, вошедших в 

сокровищницу мировой культуры; выполнение эскиза для своего изделия (платок, платье и 

др.). 

7. Применение техник «свободная роспись», «узелковый батик» и «бандан» в 

художественном оформлении одежды 

Понятие стиля в одежде. Виды оформления одежды. Колористическое решение 

композиции будущего изделия. 

Технология применения свободной росписи, узелкового батика и техники «бандан» 

для оформления одежды. Техника холодного и горячего батика. Техника набойки. 

Современные энерго- и материалосберегающие, другие перспективные технологии. 

Применение батика в оформлении интерьера. 

Практическая работа:  выполнение эскиза оформления швейного изделия в 

техниках свободной росписи ткани,«бандан» или «узелковый батик». Оформление одного 

из изделий по выбору (платок, шарф, платье и др.). 

8. Подведение итогов.  Подготовка и проведение выставки-ярмарки 

Анализ результатов работы и оценка качества выполнения самостоятельного 

творческого проекта. Защита проекта.  

Практическая работа:  проведение выставки-ярмарки творческих работ детей и 

педагога. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Виды декоративно-прикладного искусств 2 
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3. Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве. 

Значение цвета 

4 

4. Свойства тканей, их взаимодействие с красителями. Свободная 

роспись тканей 

4 

5. Роспись ткани в техниках «бандан» и «узелковый батик» 8 

6. Значение орнамента. Орнамент в одежде 7 

7. Применение техник «свободная роспись», «узелковый батик» и 

«бандан» в художественном оформлении одежды 

7 

8. Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки-ярмарки 2 

 Итого  35 

 

РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русской словесности ученик должен  

знать/понимать  

 идейно-художественное значение средств художественной изобразительности; 

 поэтическое значение словесного выражения в произведениях древнерусской 

литературы и произведениях литературы XVIII и XIX вв.; 

 способы выражения авторской позиции в произведениях разных эпох и 

литературных направлений, разных родов и жанров словесности;  

 произведения словесности как целостное явление, как формы эстетического 

освоения действительности;  

 художественное содержание, выраженное в словесной форме произведения; 

 значение художественного образа, героя произведения, художественного про-

странства и художественного времени; 

уметь  

 выражать понимание идеи произведения, в котором употреблены средства 

художественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем;  

 использовать средства художественной изобразительности языка в собственных 

устных и письменных высказываниях; определять тему и идею произведения, исходя из 

внимания к поэтическому слову;  

 сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и лицах с их 

изображением в художественном произведении с целью понимания специфики искусства 

слова;  

 сопоставлять изображение реального факта в произведениях разных родов и 

жанров, разных авторов с целью понимания точки зрения автора; воспринимать худо-

жественную правду в произведениях,  написанных как в правдоподобной, так и в условной 

манере; создавать произведения, основанные на жизненных впечатлениях;  

аудирование и чтение 

 выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски;  

 передавать при чтении лирического произведения своеобразие образа-

переживания;  

 понимать идею драматического произведения и передавать её в чтении по 

ролям. 

говорение и письмо  

 применять различные языковые способы выражения мысли и чувства в 

собственных устных и письменных высказываниях;  

 редактировать и совершенствовать текст; 

 использовать средства комического изображения в собственных сочинениях;  
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 создавать собственные высказывания, отвечающие требованиям текста;  

 создавать собственное произведение, употребляя различные средства 

выражения идеи; создавать прозу, стихи и драматические произведения, используя 

различные способы выражения идеи;  

 анализировать  прозу, стихи, драматическое произведение;  

 создавать собственное произведение с использованием традиций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 осознания значения произведений словесности  в жизни человека и общества; 

 творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного 

опыта человечества. 

 

Содержание курса 

Материал словесности 

Средства художественной изобразительности 

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. 

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. 

«Макароническая» речь. Значение употребления этого средства в произведении 

словесности. 

Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов. 

Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации. 

Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета. 

Понимание идейно-художественного значения средств художественной 

изобразительности. Умение выразить понимание идеи произведения, в котором 

употреблены средства художественной изобразительности, в чтении произведения и в рас-

суждении о нем. Использование средств художественной изобразительности языка в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

Жизненный факт и поэтическое слово 

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 произведении. 

Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

Понимание поэтического значения словесного выражения. Умение определить 

тему и идею произведения, исходя из внимания к поэтическому слову. Сопоставление 

документальных сведений о реальных событиях и лицах с их изображением в 

художественном произведении с целью понимания специфики искусства слова. 

Сопоставление изображения реального факта в произведениях разных родов и жанров, 

разных авторов с целью понимания точки зрения автора. Развитие умения воспринимать 



494 

 

художественную правду в произведениях, написанных как в правдоподобной, так и в 

условной манере. Создание произведения, основанного на жизненных впечатлениях. 

Историческая жизнь поэтического слова 

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. 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. 

Чтение произведений древнерусской литературы и произведений литературы XVIII 

и XIX вв. Умение видеть и передать в выразительном чтении художественные достоинства 

произведений прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих произведений. 

Сочинение-рассуждение, посвященное раскрытию своеобразия стиля произведения, а также 

сопоставлению произведений. Определение авторской позиции в произведении. Понимание 

способов выражения авторской позиции в произведениях разных эпох и литературных на-

правлений, разных родов и жанров словесности. 

Произведение словесности 

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения 

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

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. 

Восприятие произведения словесности как целостного явления, как формы 

эстетического освоения действительности. Понимание художест венного содержания, 

выраженного в словесной форме произведения. Понимание значения художественного 

образа: героя произведения, художественного пространства и художественного времени. 

Умение при чтении произведения идти от слова к идее, воспринимать личностный смысл 

произведения и передавать его в выразительном чтении, пересказе, в сочинении о 
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произведении. Создание собственного произведения по жизненным впечатлениям. 

Сочинение, посвященное целостному анализу произведения. 

 

Произведение словесности в истории культуры 

Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения 

словесности на другой язык. Индивидуальность переводчика. 

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 про-

изведениях словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение искусства — помочь 

совершенствованию мира и человека. 

Понимание эстетической природы искусства слова. Выявление личностного смысла 

произведений словесности, умение передать его в выразительном чтении произведения, в 

устных и письменных рассуждениях о нем. Умение видеть главное значение произведений 

русской словесности. Использование «вечных» образов, жанров и стилей произведений 

прошлого в собственном творчестве. 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Количеств

о часов 

Раздел 

1 6 Материал словесности 

Средства художественной изобразительности 

2 7 Жизненный факт и поэтическое слово 

3 7 Историческая жизнь поэтического слов 

4 7 Произведение словесности 

5 7 Произведение словесности в истории культуры 

 34 Всего  

 

ОСНОВЫ ИНФОГРАФИКИ 
Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта обучение основам инфографики направлено на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения основ инфографики: 

1) 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, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
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мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  

4) 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;  

5) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

6) 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: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетенции в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
предметной области «Искусство»:  

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; 
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2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 
 
3) 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); 

4) 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); 

5) 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.  

Успех ребёнка в современном мире напрямую зависит от умения владеть 
информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 

Презентация — одна из самых востребованных форм ИКТ, которая используется 
повсеместно: 

• в школе — для выступлений с докладами на уроках; 
• в вузе — для участия в научных конференциях и конкурсах; 
• в работе — для деловых переговоров и продвижения товаров и услуг. 
 
Учебное пособие способствует развитию гармоничной личности через овладение 

метапредметными навыками работы с инфографикой и созданием презентаций. 
Аналитические навыки проектной деятельности: 
• анализировать информацию и устанавливать причинно-следственные связи; 
•  создавать обобщения и строить логическое рассуждение; 
•  определять понятия; 
•  выстраивать аналогии. 
Творческие навыки создания презентаций: 
• разрабатывать и применять знаки/символы; 
• визуализировать их с помощью инфографики; 
• использовать речевые средства для выражения чувств и мыслей; 
• работать в команде: разрешать конфликты и находить общее решение. 

Содержание 
Курс «Основы инфографики» предназначен для организации занятий по 

практическому ознакомлению обучающихся 8—9 классов с принципами создания 
инфографики.  

Инфографика является одним из самых востребованных в XXI веке способов 
визуализации данных во всём многообразии профессиональных областей: от журналистики 
и бизнеса до науки и образования.  

Курс познакомит учащихся с классификацией инфографики, покажет, как успешно 
применять полученные знания в процессе учёбы, и будет полезен будущим дизайнерам, 
маркетологам, журналистам, аналитикам и ИТ-специалистам.  

Инфографика — это не просто способ визуализации информации, но в первую 
очередь работа со смыслами, т. е. формулирование своих или чужих идей в виде понятного 
и увлекательного текста.  

Поэтому в курсе особое внимание уделено комплексной методике работы со 
смыслами, которая именуется Архитектоникой Смыслов и состоит из девяти 
инфографических умений: 

1) понимать непонятное; 
2) пополнять словарный запас; 
3) формулировать смыслы в виде увлекательного текста; 
4) визуализировать текст с помощью инфографики; 
5) конспектировать новую информацию; 
6) оценивать свою точку зрения объективно; 
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7) создавать новые смыслы в команде с учётом разных точек зрения; 
8) выступать публично с презентацией; 
9) организовывать процесс обучения. 
Программа курса составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования в части, касающейся 

внеурочной деятельности, а также с учётом содержания и планируемых результатов, 

предусмотренных в примерных программах по изобразительному искусству для 8—9 

классов. 
 
Учитель оказывает консультационную поддержку учащимся по применению 

инфографических навыков в учебном процессе:  
• создание инфографических презентаций для школьных докладов и 

подготовка к публичному выступлению на научных конференциях; 
 
• пополнение словарного запаса с помощью смыслографического словаря;  
• подготовка к экзаменам с помощью смыслографического конспекта. 
 
Преподаватель, освоивший девять инфографических навыков Архитектора 

Смыслов, становится центром притяжения для учеников, потому что данная универсальная 
компетенция подходит для усвоения любого типа информации, количество которой в 
школе весьма велико и постоянно накапливается. 
 

Тематическое планирование 

 

№ 
Кол-во 

часов 
Название раздела, блока. Тема урока 

1  1 Угроза клипового мышления 

2  1 Анатомия чувств человека 

3  1 Форма выдачи информации 

4  1 Что такое инфографика 

5  1 Классификация  инфографики: по целям и форматам 

6  1 
Классификация инфографики: по типам и способам 

визуализации 

7  1 Архитектор смыслов 

8  1 Как понять непонятное? 

9  1 Инфографика со смыслом 

10  1 Данные и знания 

11  1 Смысл и концепция 

12  1 Смысло- графический словарь 

13  1 Школьный доклад  с помощью инфографики 

14  1 Бриф – ответы на специальные вопросы 

15  1 Структура презентации 

16  1 Матрица смыслов и черновой план сценария 

17  1 Сценарий- черновиек 

18  1 Сценарий: первая реакция 

19  1 Сценарий: финальная версия 

20  1 Подготовка к созданию презентации доклада 

21  1 Эскиз- раскадровка 

22  1 Создаём первый слайд 

23  1 Название и шрифт 

24  1 Цветовая палитра 

25  1 Визуальные акценты 

26  1 Эмоциональный окрас слов 

27  1 Функциональный смысл слов 
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№ 
Кол-во 

часов 
Название раздела, блока. Тема урока 

28  1 Разные точки зрения 

29 1 Как инфографика помогает в учёбе 

30  1 Командная работа  с текстом 

31  1 
Как избежать конфликтов во время подготовки к публичному 

выступлению 

32  1 Публичная защита доклада 

33  1 Принципы создания обучающего курса 

34  1 Принципы проведения обучающего курса 

35  1 Резерв  
 

 

МИР ТЕАТРА 

Планируемые результаты  

Личностные результаты. 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

http://metodich.ru/glossarij-semejnoe-pravo-alimenti/index.html
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слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

сочинять этюды по сказкам; 

умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мир театра» 
Вводное занятие 
Беседа о целях и задачах работы кружка. 

Театр как форма развития речи. История возникновения театра. 

Раздел 1. Игровая театральная педагогика 

Выявление способностей детей. Ролевая игра «Что я умею» 

Ситуативно-массовая сценка “На вокзале”.        Творческое взаимодействие с 

партнером. Упражнение “Отношение”.   

Разговор на сцене. Сценка “Пресс-конференция”.   

Разыгрываем этюд “На вещевом рынке” 

Раздел 2. Об основах актерского мастерства  

Основы актерского мастерства. 

Выбор сценического материала  «Стоит средь степей деревенька» 

Голос и речь человека. Работа над голосом.    

Разговор о жестах, мимике, позе и других средствах невербального общения. 

Генеральный прогон сценок. Постановка сценических номеров  «Стоит средь 

степей деревенька» 

Урок актерского мастерства на развитие памяти.         

Игровые тренинги 

Практическое занятие на развитие внимания.  

Выбор сценического материала для новогоднего представления 

Творческое действие в условиях сценического вымысла.  

Отработка сценических номеров  

Слушать - это тоже действие. Слушание  как действие актёра.  Творческое 

взаимодействие с партнером. 

Репетиция 

Беспредметный бытовой этюд. Этюды на движение.Репетиция 

Искусство диалога.Интонация, настроение, характер персонажа. Репетиция. 

Образ героя. Характер и отбор действий. Репетиция 

Пластическая импровизация на ходу в заданном образе. 

Чтение и анализ ролей в сценической постановке (на районный смотр) 

Раздел 3. Театральная деятельность.        

Целенаправленное действие и предлагаемые обстоятельства. 

Работа над постановкой на районный смотр (распределение ролей). 
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Импровизация. Конкурсы “Мим” и “Походка”.Репетиция 

Выразительность бессловесного поведения человека. 

Отработка сценок из произведений русской классики на вечер. 

Работа над постановкой на районный смотр (выразительное чтение ролей). 

Вхождение в образ.Подготовка  к районному смотру.Репетиция . 

Репетиционные занятия по технике речи, мимическим и сценическим 

движениям.Работа над постановкой на районный фестиваль. Анализ характеров 

героев.Репетиция 

Сценическая речь как активный волевой процесс. Тренинги. 

Генеральный прогон  и премьера.  

Импровизированный пластический тренинг. /Упражнение «Солнце», 

«Скульптуры»/Подготовка  к районному смотру (отработка ролей) 

Реплика - отражение характера персонажа. Место реплики в художественном строе 

театрального представления. 

Работа над постановкой. 

Драматические паузы. Свет, костюмы, декорации.  

Премьера постановки на районном смотре худ.самодеятельности 

Беседа «Наши плюсы и минусы»- об итогах участия  в районном смотре 

Мизансцена как средство наиболее полного раскрытия образного содержания 

драматического произведения, способ достижения художественного впечатления. 

Беседа «Мой любимый киногерой».Работа над сценками на школьную тематику 

Роль монолога в раскрытии сценического образа. 

Работа над сценками на школьную тематику (отработка выразительного чтения) 

Отработка сценического материала к выступлению на Последнем звонке. 

Конкурс идей на лучший костюм. 

Генеральный прогон и премьера сценок на вечере. 

Работа над сценическим материалом к Последнему звонку. 

Работа над сценическим материалом к Последнему звонку. Выступление на 

Последнем звонке. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Тема Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Раздел 1. Игровая театральная педагогика 7 

6 Раздел 2. Об основах актерского мастерства  10 

17 Раздел 3. Театральная деятельность.        17 

 Всего  35 

 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

ЮНАРМИЯ 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности«Юнармия» 

I.Личностные: 

 Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; сформированная гражданская компетенция. 

 Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп. 
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 Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим 

поколением и младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; сформированная коммуникативная компетенция. 

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

 Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека. 

 Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

 Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 

 Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 

 Потребность заниматься физической культурой  и спортом, вести активный 

образ жизни. 

 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся 

возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих 

учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий 

разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

 умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных 

конструкторов и действий полководцев; 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования 

разной сложности; 

 умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в 

информации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных 

внутригосударственных и международных событий; 

 овладение культурой активного использования печатных изданий и 

интернетресурсами. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками в отряде; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

 

III. Предметные (на конец освоения курса): 

Обучающиеся научатся: 

 использовать элементарные теоретические знания по истории техники и 

вооружения; 
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 применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

 отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, 

что предлагают современные СМИ; 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

мероприятий военно-патриотической направленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 

 владеть навыками управления строя; 

 готовить и проводить военно-патриотические мероприятия для разных 

целевых аудиторий; 

 участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической 

тематике разного уровня; 

 готовить  исследовательские работы по истории создания и применения 

вооружения и военной технике  для участия в конференциях и конкурсах. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности«Юнармия» 

Курс внеурочной деятельности «Юнармия» реализуется в форме кружка.  

Виды деятельности: 
 учебные занятия; 

 занятия по военно-прикладным видам спорта; 

 декады по военно-патриотическому воспитанию; 

 вахта памяти (Пост №1); 

 военно-спортивные состязания; 

 походы в музей; 

 встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими; 

 совершенствование учебно-материальной базы начального военного 

обучения; 

 занятия по ОФП.  

1. Вводное занятие. Вооружённые Силы Российской Федерации 

     Понятие о протяжённости границ России. Флаг Вооружённых Сил РФ и флаги родов 

войск. Гимн и герб России. Воинские профессии, должности, звания и знаки 

различия в Российской армии. Ордена и медали, учреждённые для военных специалистов. 

Практическая работа: составление словаря воинских терминов; рисование боевой 

техники различного типа. 

2. Краткая история Вооружённых Сил России 

     Основание русской регулярной армии при Петре I. Основание и строительство 

крепостей и других оборонительных сооружений по государственной границе. 

Освободительные войны России. Начало и ход Великой Отечественной войны (1941 — 

1945 гг.). Великие полководцы России. Структура современных Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники различного типа из 

бумаги; собирание коллекций оловянных солдатиков, образцов различной боевой техники 

разных времён, почтовых марок по военной тематике. 

3. Военные училища и спортивно-технические клубы 
     Ознакомление с системой военного образования в России, условиями поступления в 

военные училища. 

4. Строевая подготовка 

     Строй и его элементы. Управление строем. Обязанности перед построением и в строю. 

Строевые приемы на месте и в движении. Строевой шаг. Движение строевым шагом. 

Повороты на месте. Перестроения на месте. Размыкание и смыкание на месте. 
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Практическая работа: Выполнение строевых упражнений. Подготовка и участие в 

«Смотре строя и песни». 

5. Подвиги воинов, отражённые в литературе, музыке, живописи, 

скульптуре. Музеи боевой славы. 
     Мифы и сказания о подвигах русских богатырей. Действия русских воинов на полях 

сражений. Произведения российских писателей, поэтов, художников, композиторов, 

скульпторов о подвигах российских воинов на полях сражений. Посещение музеев, 

мемориалов боевой славы русского воинства. 

Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники различного типа из 

бумаги, картона; макетирование эпизодов сражений Великой Отечественной войны. 

6. Физическая подготовка  

     Тренинг на выработку силы рук. Упражнения на перекладине. Соревнования по 

подтягиванию. Подвижные игры. Комплексная военизированная эстафета.  

7. Участие в общешкольных мероприятиях военно-патриотической 

направленности 

     Выпуск стенгазеты ко Дню защитника Отечества, Дню Победы. Подготовка и участие в 

конкурсе военно-патриотических песен. Участие в мероприятиях посвящённых Дню 

защитника Отечества, Дню победы,  Дню пограничника 

8. Первая медицинская помощь 

     Виды травм, классификация. Основы первой медицинской помощи при ранениях и 

травмах.  

Практическая работа: Правила наложения повязок. Оказание помощи при ранениях и 

травмах. 

9. Подготовка компьютерной презентации по истории Вооруженных Сил 

России 

     Работа в сети Интернет, сбор и анализ информации по военной тематике. Оформление 

собранных материалов. 

Практическая работа: представление и защита подготовленных компьютерных 

презентаций. 

Итоговая конференция по истории Российской армии 
Подведение итогов занятий по курсу.  

Подготовка итоговой конференции, посвящённой истории Российской армии. 

 

Практическая работа: проведение конференции. 
 

Тематическое планирование 

 

Количе

ство 

часов 

Тема 

1 Вводное занятие 

2 Краткая история Вооружённых Сил России 

2 Военные училища и спортивно-технические клубы 

8 Строевая подготовка 

2 Подвиги воинов, отражённые в литературе, музыке, живописи, 

скульптуре. Музеи боевой славы. 

8 Физическая подготовка 

4 Участие в общешкольных мероприятиях военно-патриотической 

направленности 

8 Первая медицинская помощь 
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1 Подготовка компьютерной презентации по истории Вооруженных Сил 

России 

1 Итоговая конференция по истории Российской армии 

35 Всего  
 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

Планируемые результаты  

 

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 результатыобеспечиваются 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. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета в основной школе: 

1 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явления культуры, выделять 

исторические этапы её развития. 

• рационально планировать режим дня; 

• пятиклассник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр. 

• Определить признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится: 

• использовать знания физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья. 
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• составлять комплексы физических упражнений. 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

ученик получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности. 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных  прогулок 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

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

координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять основные технические действия и приема игры в футболе, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик  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; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

2 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

• Определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья. 

ученик получит возможность научиться: 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели. 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится: 

• вести дневник по физкультурной деятельности. 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных  прогулок 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья. 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

ученик получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
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• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

баскетбол, волейбол в  условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 

3 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

• знать когда и где проходили Олимпийские игры; 

семиклассник получит возможность научиться: 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

• О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 

выполнении физических упражнений; 

ученик научится: 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

• знать  физиологические основы скелетных мышц, систем дыхания и 

кровообращения и энергосбережения  при выполнении физических упражнений; 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

          осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 

4 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

• Концепции честного спорта; 

• Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой; 

• Определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур; 
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• Раскрывать причины возникновения травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом; 

ученик получит возможность научиться: 

• Раскрывать значение нервной системы в управлениями движениями и в 

регуляции основных систем организма; 

• Характеризовать типовые травмы и использовать приемы и правила оказания 

первой помощи при травмах; 

• Понимать значение допинга, его влияние на организм спортсмена; 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится: 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

• знать  физиологические основы скелетных мышц, систем дыхания и 

кровообращения и энергосбережения  при выполнении физических упражнений; 

ученик получит возможность научиться: 

• описывать технику игровых приемов, варьировать ее в зависимости от 

степени  утомления организма во время игровых действий; 

• проводить спортивные соревнования с учетом правил и жестов судьи; 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках метании (в 

высоту и длину),(мяча, гранаты); 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

• выполнять тестовые упражнения на оценку выше уровня индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять тестовые упражнения  по легкоатлетическому четырехборью и 

осуществлять соревновательную деятельность; сдавать нормы ГТО. 

 

5 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

ученик получит возможность научиться: 
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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 

ученик 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 нагрузку 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; 

• 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. 

ученик получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

           Физическое совершенствование 

           ученик научится:  

• 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 выбор  

• правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;  

• названия технических приёмов игр и основы правильной техники;  

• наиболее разучиваемых типичные ошибки при выполнении технических 

приёмов и тактических действий;  

• основное содержание правил соревнований по спортивным играм;  

• жесты судьи спортивных игр;  

• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных 

игр;  

ученик получит возможность научиться: 

• 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;  
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• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы комплекса ГТО. 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 

Возраст детей и продолжительность данной программы: 

Обучения детей в возрасте от 11-15 лет. Программа рассчитана  на 5 лет обучения   

Формы и режим занятий: 

Основной   формой  обучения  является  спортивно – оздоровительное 

направление. 

Режим проведения занятий – 1 раз в неделю  1 час. 

 

Содержание программы 

Первый год обучения  

Теоретические знания: 

планирование режим дня; 

исторические этапы Олимпийского движения: 

вести дневник наблюденияпо физкультурной деятельности. 

Общая физическая подготовка  

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов.  

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег 

по кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. 

Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с 

поворотом на 90°, 180º, с места, со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на 

скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от 

стены, щита. Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на 

лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. Упражнения с мячом: 

дриблинг с низким отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в 

парах и тройках несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, 

спортивные игры (пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол -12 ч  

1.Основы знаний.Техника безопасности на занятиях баскетболом. Основные части 

тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и мышцы. Физические 

упражнения.  

2. Специальная подготовка.Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, 

мяч у груди, мяч сзади над головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча 

на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы.  

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому 

сигналу. Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения 

«Брось – поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. Спортивные игры с 

мячом. 

Гандбол-8ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры. 

Режим дня и режим питания. 

2.Специальная подготовка.Основные технические приемы: стойка (вратаря, 

нападающего, защитника), перемещения, передачи и ловля мяча, броски мяча в ворота, 

блокирование, персональная опека. Техника, мощность, точность, дальность броска. 

Тактика нападения. Основные принципы нападения. Расстановки. Функции нападающих, 

индивидуальная тактика нападающего. Тактика защиты. Основные принципы защиты. 

Спортивные игры с мячом. Эстафеты. «Салки». «Выбить цели». 

Волейбол- 10 ч  



511 

 

1.Основы знаний.Техника безопасности на занятиях волейболом. Волейбол – игра 

для всех. Основные линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицательные 

черты характера. Здоровое питание. Экологически чистые продукты. Утренняя физическая 

зарядка.  

2. Специальная подготовка.Специальная разминка волейболиста. Броски мяча 

двумя руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и 

ловля его на месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках 

- ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы.  

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», 

«Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» .Спортивные 

игры с мячом. 

Футбол -5 ч  

1.Основы знаний.Техника безопасности на занятиях футболом. Влияние занятий 

футболом на организм школьника. Причины переохлаждения и перегревания организма 

человека. Признаки простудного заболевания.  

2. Специальная подготовка.Удар внутренней стороной стопы по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. 

Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота». Спортивные игры с мячом. 

  

Второй год обучения  

Теоретические знания: 

выполнять творческие проекты по изучаемым видам спорта; 

проводить исследовательские наблюдения за физическим развитием; 

методы закаливания. 

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, 

напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание поимнастической 

стенке, канату. Кувырки, перекаты. стойка на лопатках, акробатическая комбинация. 

Упражнения в висах и упорах. Упражнения с мячом: дриблинг с низким отскоком без 

зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах и тройках несколькими 

мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, футбол, 

гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол -12 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. В чём сила 

командной игры.  

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.  

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с 

броском мяча после ведения и остановки.  

Гандбол-8ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Развитие 

гандбола в России Физические упражнения – путь к здоровью, работоспособности и 

долголетию. 
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2. Специальная подготовка.   Совершенствование ранее изученных действий с 

акцентом на скоростные действия. Передача мяча в прыжке с поворотом, в одно касание в 

движении. Ловля и передача мяча с сопротивлением. Передача и ловля мяча в атаке с 

отрывом. Совершенствование изученных действий. Индивидуальные тактические действия. 

Групповые тактические действия. 

Волейбол- 10 ч  

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.  

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».  

Футбол – 5 ч  

1.Основы знаний.Техника безопасности на занятиях футболом. Утренняя 

физическая зарядка. Пред матчевая 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. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд».  

 Третий год обучения  

Теоретические знания 

Положительное  влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья;  

работа скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений; 

выполнение творческих проектов. 

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. Упражнения с мячом: дриблинг с низким отскоком 

без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах и тройках 

несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры 

(пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол- 12 ч  

1.Основы знаний.Техника безопасности на занятиях баскетболом. Питание и его 

значение для роста и развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними 

различия?  

2. Специальная подготовка.Специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста. Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с шагом и со сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с 

изменением направления. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с 

места, бросок одной рукой после ведения.  

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с 

броском мяча после ведения.  

Гандбол-8ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры, 

судейство соревнований.  Закаливание организма. 
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2.Специальная подготовка. Ловля мяча одной рукой, кистевая передача без 

замаха, скрытые передачи, передача мяча линейному нападающему (с отскоком мяча от 

площадки, с набрасыванием мяча в зону вратаря), передача мяча крайнему нападающему, 

выпрыгивающему с хода над площадью вратаря, ловля мяча в прыжке с последующим 

броском в ворота. Совершенствование финтов. Совершенствование изученных действий. 

Индивидуальные тактические действия. Групповые тактические действия. 

Командные тактические действия 

Волейбол- 10ч  

1.Основы знаний.Техника безопасности на занятиях волейболом. Основные 

правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. Понятие о здоровом 

образе жизни. Режим дня и здоровый образ жизни. Утренняя физическая зарядка.  

2. Специальная подготовка.Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча 

сверху двумя руками вперёд-вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай 

мяча водящему», «Круговая лапта».  

Футбол – 5ч  

1.Основы знаний.Техника безопасности на занятиях футболом. Различие между 

футболом и мини-футболом (фут залом). 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. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой».  

 Четвертый год обучения  

Теоретические знания 

концепции честного спорта; 

 дозировка температурных режимов для закаливающих процедур; 

причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой 

и спортом; 

 значение нервной системы в управлениями движениями и в регуляции основных 

систем организма; 

приемы и правила оказания первой помощи при травмах; 

значение допинга, его влияние на организм спортсмена; 

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 60 - 100 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 

метров, длительный бег 10-12 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. Длинные кувырки через 

препятствия высотой 60 см. Упражнения с мячом: дриблинг с низким отскоком без 

зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах и тройках несколькими 

мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, футбол, 

гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол- 12 ч  

1.Основы знаний.Техника безопасности на занятиях баскетболом. Взаимосвязь 

регулярной физической активности и индивидуальных здоровых привычек.  

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.  

Гандбол-8ч 
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1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры, 

судейство соревнований. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая 

подготовка и её связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

2.Специальная подготовка. Совершенствование техники перемещений Ловля 

мяча одной рукой, кистевая передача без замаха, скрытые передачи, передача мяча 

линейному нападающему (с отскоком мяча от площадки, с набрасыванием мяча в зону 

вратаря), передача мяча крайнему нападающему, выпрыгивающему с хода над площадью 

вратаря, ловля мяча в прыжке с последующим броском в ворота. Совершенствование 

финтов. Совершенствование изученных действий. Индивидуальные тактические действия. 

Групповые тактические действия. Командные тактические действия 

Волейбол – 10 ч  

1.Основы знаний.Техника безопасности на занятиях волейболом. Физические 

качества человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. Основные способы 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнений. 

 2.Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху 

двумя руками через сетку. Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Пионербол».  

Футбол –5 ч  

1.Основы знаний.Техника безопасности на занятиях футболом. Правила 

самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений. Правила соревнований 

по футболу: поле для игры, число игроков, обмундирование футболистов. Составные части 

ЗОЖ.  

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. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча 

партнёру. Игра в футбол по упрощённым правилам (мини-футбол).  

 Пятый год обучения  

Общая физическая подготовка Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц 

шеи; для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – 

повороты, наклоны, сгибание и разгибание рук, приседания с партнером, переноска 

партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами 

сопротивления. Акробатические упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с 

разбега, перевороты. Подвижные игры и упражнения.  

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с 

метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов.  

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. 

Кроссы от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Упражнения с мячом: 

дриблинг с низким отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в 

парах и тройках несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, 

спортивные игры (пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, волейбол), эстафеты.  

Баскетбол- 12 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Взаимосвязь 

регулярной физической активности и индивидуальных здоровых привычек.  

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.  

Гандбол-8ч 
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1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры, 

судейство соревнований. Составные части ЗОЖ.  

2.Специальная подготовка. Совершенствование техники перемещений. 

Совершенствование ловли мяча одной рукой, кистевая передача без замаха, скрытые 

передачи, передача мяча линейному нападающему, передача мяча крайнему нападающему, 

выпрыгивающему с хода над площадью вратаря, ловля мяча в прыжке с последующим 

броском в ворота. Совершенствование финтов. Совершенствование индивидуальных, 

групповых и  командных тактических действий. 

Волейбол – 10 ч  

1.Основы знаний.Техника безопасности на занятиях волейболом. 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 - 5 ч  

1.Основы знаний.  

Правила игры в футбол. Техника безопасности на занятиях футболом.  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 
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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 

1 год обучения 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Теоретические знания в процессе занятия 

 Баскетбол 12 

 Гандбол 8 

 Пионербол 10 

 Футбол 5 

Всего 35 

2 год обучения 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Теоретические знания в процессе занятия 

 Баскетбол 12 

 Гандбол 8 

 Пионербол 10 

 Футбол 5 

Всего 35 

3 год обучения 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Теоретические знания в процессе занятия 

 Баскетбол 12 

 Гандбол 8 

 Волейбол 10 

 Футбол 5 

 Всего 35 
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4 год обучения 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Теоретические знания в процессе занятия 

 Баскетбол 12 

 Гандбол 8 

 Волейбол 10 

 Футбол 5 

 Всего 35 

5  год обучения 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Теоретические знания в процессе занятия 

 Баскетбол 12 

 Гандбол 8 

 Волейбол 10 

 Футбол 5 

 Всего 35 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ БАСКЕТБОЛА 

 

 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

 

В результате освоения программы учащиеся будут знать и уметь: 

 значение баскетбола в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма; 

 правила безопасного поведения во время занятий; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной 

техники; 
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 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и 

тактических действий; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценивания физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по баскетболу; 

 жесты баскетбольного судьи; 

игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола 

 

Содержание курса 

Общая направленность программы внеурочной деятельности по баскетболу за три 

года подготовки проходит несколько этапов, на каждом из которых предусматривается 

решение определенных задач: 

–  постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

–  планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и широты 

взаимодействий с партнерами; 

–  переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным для   

баскетболиста; 

– увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки. 

  

Материал программы дополнительного образования дается в следующих 

разделах: 

1 .«Теоретическая подготовка» 

Правила техники 

безопасности при 

проведении занятий 

Травматизм в процессе занятий баскетболом. Оказание первой 

медицинской помощи при несчастных случаях. 

Транспортировка и доврачебная помощь пострадавшему. 

Профилактика спортивного травматизма. Временные 

ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 

соревнованиям 

История рождения и 

развития баскетбола 

История развития баскетбола в мире и в нашей стране. 

Достижения баскетболистов России в мире 

Режим и питание 

спортсмена 

Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, 

утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня 

во время соревнований. Рациональное чередование различных 

видов деятельности. Профилактика вредных привычек. 

Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. 

Гигиенические требования к питанию спортсменов. 

Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных 

солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса 

спортсмена 

Личная гигиена и 

закаливание организма 

Понятие о гигиене и санитарии. Гигиеническое значение кожи. 

Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви 

Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания 

Основы спортивной 

тренировки – методы 

Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: 

многолетний прирост спортивных достижений, ограничение 
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обучения. Морально – 

волевая, 

психологическая и 

тактическая подготовка 

спортсмена 

тренировочных и соревновательных нагрузок, значение общей 

физической подготовки. Самостоятельные занятия: утренняя 

гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию 

физических качеств и техники движений 

Спортивно-этическое воспитание. Психологическая под-

готовка в процессе спортивной тренировки. Формирование в 

процессе занятий спортом нравственных понятий, оценок, 

суждений. Воспитание чувства ответственности перед 

коллективом. Общая и специальная психологическая 

подготовка 

 

2 . «Общая физическая подготовка» 
В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, строевые команды 

и другие необходимые двигательные действия, которые способствуют формированию 

общей культуры движений, развивают определенные двигательные качества. В 

зависимости от года обучения школьников этот раздел неодинаково представлен в 

программе.  

3. «Специальная физическая подготовка» 
В разделе «Специальная физическая подготовка» представлен материал по 

баскетболу, способствующий обучению школьников техническим и тактическим приемам. 

Формы  и виды организации  деятельности: 

- Индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые; 

 - Игровая, познавательная; 

- Конкурсы; 

- Соревнования. 

 

Тематическое планирование 

Количество 

часов 

Тема занятия 

4 Теоретическая подготовка 

6 Общая физическая подготовка 

15 Специальная физическая подготовка 

35 Всего  
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2.4.Программа воспитания 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «РСОШ №2» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «РСОШ №2» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности школы. 

Программа воспитания соответствует ФГОС общего образования и направлена на 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включаетв себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая, как сложный 

социальный механизм, отражает характер, проблемы, противоречия общества. Задача 

педагога – помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильное направление 

деятельности. 

Естественно, ни окружающая среда общения, ни даже семейное воспитание не 

помогут в полной  мере  адекватно  активизировать  процесс  социализации  наших  

подростков.  Школа  же, благодаря  своему  воспитательному  потенциалу,  способна  помочь  

в  определении  ориентации личности  каждого  ученика.   Этот  потенциал  школы  может  

быть  реализован  при соответствующих  условиях,  важнейшим  из  которых  является  

умение  педагогов  управлять процессом воспитания учащихся. 

Воспитательная  система  МБОУ  «РСОШ №2»  строится  на  основе  современных 

достижений  науки  и  практики.  Воспитательные  задачи,  содержание  и  формы  работы 
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определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями 

школы, социума.  

Основным назначением воспитательной работы школы является формирование 

личности, которая  приобрела  бы  в  процессе  развития  способность  самостоятельно  

строить  свой  вариант жизни,  стать  достойным  человеком  21  века,  дать  возможность  и  

создать  условия  для индивидуального  выбора образа  жизни,  научить  её  делать  этот  

выбор  и  находить  способы  его реализации.  

Концепция  воспитательной  системы  школы  выстраивается  с  ориентацией  на  

модель выпускника  как  гражданина-патриота,  образованного  человека,  личность  

свободную, культурную,  гуманную,  здоровую,  способную  к  саморазвитию.  Всё  это  

отражает государственная  политика  в  области  воспитания  подрастающего  поколения  и  

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

Процесс  воспитания  в  образовательной  организации  основывается  на  

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-  неукоснительного  соблюдения  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  

соблюдения конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета  

безопасности  ребенка  при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  

конструктивное  взаимодействие школьников и педагогов;  

-  реализации  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в  школе  

детско-взрослых  общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и  

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-  организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

-  системности,  целесообразности  и  не шаблонности  воспитания  как  условий  его 

эффективности. 

Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации  являются 

следующие:  

-  стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются  ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

-  важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников –  коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

-  в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

-  в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами 

и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

-  педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-  ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой  
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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 (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной  

организации  – личностное  развитие школьников, проявляющееся: 

1)  в  усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало  на  

основе  этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2)  в  развитии  их  позитивных  отношений  к  этим  общественным  ценностям  (то  

есть  в развитии их социально значимых отношений); 

3)  в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  

опыта применения  сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (то  есть  в  

приобретении  ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная  цель  ориентирует  педагогов  не  на  обеспечение  соответствия  личности  

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты на уровне 

основного общего образования. 

В  воспитании  детей  подросткового  возраста  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;  

-  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.  

Данный  ценностный  аспект  человеческой  жизни  чрезвычайно  важен  для  

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки,  его  повседневную  жизнь.  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  
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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.  

Добросовестная  работа  педагогов,  направленная  на  достижение  поставленной  

цели, позволит  ребенку  получить  необходимые  социальные  навыки,  которые  помогут  

ему  лучше ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих  взаимоотношений,  

эффективнее  налаживать коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  

взаимодействии  с  ними, продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных  возрастов  и  

разного  социального  положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет  способствовать  

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 и дополнительного 

образования, 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; 

7)  организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней  

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8)  организовывать для школьников  экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9)  организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10)  организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

11)  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12)  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. 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые  дела  –  это  комплекс  главных  традиционных  общешкольных  дел,  в  

которых принимает  участие  большая  часть  школьников  и  которые  обязательно  

планируются,  готовятся, проводятся  и  анализируются  совестно  педагогами  и  детьми.  

Ключевые  дела  обеспечивают включенность  в  них  большого  числа  детей  и  взрослых,  

способствуют  интенсификации  их общения,  ставят  их  в  ответственную  позицию  к  

происходящему  в  школе.  Введение  ключевых дел  в  жизнь  школы  помогает  преодолеть  

мероприятийный  характер  воспитания,  сводящийся  к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и  

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности),  

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

- Разработка и реализация социальных проектов различных направлений 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый  

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,  

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в  

рамках, которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,  

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

- Участие в краеведческий конференциях, круглых столах Родинского района 

 проводимые для жителей сельского поселения и организуемые  совместно  с 

семьями  учащихся  спортивные  состязания,  праздники,  фестивали,  представления, 

которые  открывают  возможности  для  творческой  самореализации  школьников  и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- День села; 

- День Здоровья; 

- День Матери; 

- Добровольческая акция «Весенняя неделя добра» 

- Митинг, посвященный 9 мая. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

- Участие во всероссийских акциях. 

На школьном уровне: 

 общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие 

(театрализованные,  музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со значимыми  

для  детей  и  педагогов  знаменательными  датами  и  в  которых  участвуют все классы 

школы: 

- Торжественная линейка «День Знаний»; 

- День Учителя; 

- День пожилого человека;  

- День Матери; 

- Месячник «Мы выбираем ЗОЖ»; 

- Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

- Международный женский день «8 марта»; 

- Месячник отца 

- Вечер встречи выпускников; 

- Празднование 9 мая; 

- Торжественная линейка «Последний звонок». 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на  

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
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- Праздник «Добро пожаловать» (посвящение в пятиклассники); 

- Выпускные вечера. 

 капустники  -  театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: 

- новогодние представления; 

- школьные капустники; 

- шоу-программа «Один в один». 

 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.  Способствует  поощрению 

социальной  активности  детей,  развитию  позитивных  межличностных  отношений между  

педагогами  и  воспитанниками,  формированию  чувства  доверия  и  уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы  дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие 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.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу  с  учащимися  вверенного  ему  класса;  работу  с  учителями,  

преподающими  в  данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

 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 и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,  

включающие в себя подготовленные ученическими  микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные  «огоньки»  и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация  родительских  собраний, происходящих  в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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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. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  и  

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

-  вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  

значимые  отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-  формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-взрослых  

общностей, которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  

эмоциями  и доверительными отношениями друг к другу; 

-  создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  

определенные социально значимые формы поведения; 

-  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально  значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Познавательная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  и  

дополнительного образования, направленные на  передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их  любознательность,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к  

экономическим,  политическим, экологическим,  гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

По данному направлению работают: 

-  «Проектная мастерская», «Проектная мастерская. Математический 

калейдоскоп» и «Решение нестандартных задач» - курсы внеурочной деятельности 

позволяют в ходе проектной деятельности расширить математический кругозор. 

- «Экологическая культура и здоровье человека», целью курса  является – 

формирование у обучающихся представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; создание условий для формирования 

экологической культуры обучающихся, осознания ими ценности экологически 

целесообразного, здорового безопасного образа жизни, сформирование представлений о 

взаимосвязи здоровья человека и состоянием окружающей среды. 

- «Введение в астрономию» - удовлетворить интерес учащихся к науке о звёздном 

небе, показать учащимся картину мирового пространства и происходящих в нём 

удивительных явлений. 

- «Страноведение» и «В мире английского языка. Страноведение» - курсы 

внеурочной деятельности позволяют «странствовать» и изучать иностранные языки.  

- «Основы духовно-нравственной культуры народов  России», курс внеурочной 

деятельности позволяет развивать общую культуру школьников, формировать гражданскую 

идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской 

общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий. 

- Экологическая дружина «Юные экологи». Задачами  дружины  являются  

реализация познавательных  и  личностных  интересов  и  потребностей  учащихся  через  
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изучение природы  своей  малой  и  большой  Родины  на  уроках  и  внеклассных  

мероприятиях  по экологии  и  краеведению,  организация   и  претворение  в  жизнь  

посильных  социально значимых дел, акций по сохранению и приумножению природного 

богатства, развитие у детей  и  подростков  экологически  ориентированного  опыта  по  

взаимодействию  с окружающим миром, формирование навыков научно-исследовательской 

деятельности при осуществлении экологических проектов. 

- Курс  внеурочной  деятельности  «Финансовая  грамотность»,  который  

направлен  на повышение финансовой грамотности учащихся. 

Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности  и  

дополнительного образования,  создающие  благоприятные  условия  для  просоциальной  

самореализации школьников,  направленные  на  раскрытие  их  творческих  способностей,  

формирование  чувства вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  на  воспитание  ценностного  

отношения  школьников  к  

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Развитие творческих способностей учащихся реализуется через: 

- Театральная студия «Лицедеи» развивать творческие способности в сфере 

театрального искусства. 

- Вокально-инструментальный ансамбль «Мечта», где  ребята  получают  

возможность  развивать свои вокальное данные. 

- Кружок  хореографии  «Ритмика» знакомит с хореографическим искусством, 

развитием индивидуальных способностей воспитанников;   

- Творческое объединение «Мастерская рукодельницы» и курс внеурочной 

деятельности «Художественная роспись тканей»помогают обучающимся развивать 

творческие способности в декоративно-прикладном направлении. 

Проблемно-ценностное  общение.  Курсы  внеурочной  деятельности  и  

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать  свое  собственное,  терпимо  относиться  к  

разнообразию  взглядов  людей.  Культура общения формируется у учащихся на курсах 

внеурочной деятельности: 

-  «Русская словесность»,  который  учит  чувствовать  красоту  и  выразительность  

речи, стремиться  к  совершенствованию  собственной  речи;  воспитывает  любовь  и  

уважение  к Отечеству; интерес к чтению, осознание ответственности за произнесённое и 

написанное слово; 

- «Психология и выбор профессии», позволяет сформировать у учащихся 

реалистичный взгляд на выбор профессии с учетом их возможностей и требований рынка 

труда.   

- «Я – гражданин России» и «Я – гражданин своей страны» - курсы внеурочной 

деятельности помогают воспитывать патриотическое отношение к своей Родине. 

- «Журналистика для начинающих» и кружокШкольная газета «Школьные 

новости» дают возможность для развития журналистских способностей. 

- «Информационная безопасность или на расстоянии одного вируса» -  целью курса 

является - формирование активной позиции школьников в получении знаний и умений 

выявлять информационную угрозу, определять степень ее опасности, предвидеть 

последствия информационной угрозы и противостоять им. 

- «Компьютерная мастерская» - кружок знакомит с компьютерной грамотностью и 

формирует логическое мышление школьников. 

- Телестудия «Синема» и «Школьное радио», дают возможность обучающимся 

попробовать себя в роли теле - и радиоведущего, выпускать видео репортажи, и радио 

выпуски. 

- «Юнармия», курс внеурочной деятельности формирует правильное представление 

о роли государства в области обороны, о Вооружённых силах и других силовых структурах 

РФ, о воинской службе, и жизни, быте военнослужащих, их правах и обязанностях, 

готовность осознано выполнить свой священный долг по защите отечества. 
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Туристско-краеведческая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  и 

дополнительного образования, направленные  на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории,  культуре,  природе,  на  развитие  самостоятельности  и ответственности  

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Данное направление реализуется через клуб туризма и краеведения «Горизонт». 

Деятельность направлена  на  обучение  детей  переносить бытовую  неустроенность,  

различные  трудности,  брать  на  себя  ответственность  за  общее  дело; учит  бережному  

отношению  к  родной  природе  и  памятникам  культуры,  рациональному использованию  

своего  времени,  сил,  имущества;  формирует  навыки  труда  по самообслуживанию; 

способствует развитию самостоятельности учащихся. 

На базе школы работает:  

-  музейный уголок «Помним. Гордимся. Чтим» - цель  которого  формирование  

патриотического  и  гражданского отношения к Отчизне, селу, школе. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  и 

дополнительного  образования,  направленные  на  физическое  развитие  школьников,  

развитие  их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Работа по данному направлению проводится через: 

1. Школьный  спортивный  клуб   «Альтаир»,  реализующего  работу  спортивных  

секций  по волейболу,  баскетболу,  легкой  атлетике,  лыжной подготовки, шахматам, общей 

физической подготовки. 

- Курсы  внеурочной  деятельности  «Юные инспекторы движения» - создание 

условий для приобретения обучающимися знаний и навыков поведения на улице и проезжей 

части, воспитание культуры пешехода. 

- Отряд юных пожарных «Искра» занимается формированием системы знаний и 

умений:  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; развитие качеств личности, 

необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

 

3.4. 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; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих  познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; 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. 

 

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.  Это  то,  что  готовит  их  к  взрослой  жизни.  Поскольку  

учащимся  подростковых  классов  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою  

деятельность, детское  самоуправление  иногда  и  на  время  может  трансформироваться  

(посредством  введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность детско-юношеской организации  «Юность» и школьного 

парламента (Совета учащихся), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность  Совета городов, объединяющего мэров городов-классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за  проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной школьной службы примирения по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.   

На уровне классов: 

 через  деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (мэров городов-классов, заместителей), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность  выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (министерство науки, министерство финансов, 

министерство культуры, министерство физической культуры и спорта, министерство печати, 

министерство труда и дисциплины, министерство добровольческого движения); 
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 через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских  групп, 

отправляющихся  в  походы,  экспедиции,  на  экскурсии,  осуществляемую  через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через  вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через  реализацию школьниками, взявшими  на  себя  соответствующую  роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это  

добровольное, самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по  

инициативе  детей  и  взрослых, объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  

реализации  общих  целей,  указанных  в уставе  общественного объединения. Его  правовой 

основой  является  ФЗ от  19.05.1995  N  82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

На базе школы созданы: 

-  юнармейский отряд «Пламя», цель которого создание условий для формирования 

гражданско-патриотических  качеств  личности  учащихся,  воспитание  чувства  

патриотизма,  товарищества, ответственности; 

-  отряд  юных  инспекторов  дорожного  движения  «Светофор»,  деятельность  

которого направлена на пропаганду безопасного поведения на дорогах; 

-  дружина  юных  пожарных  «Искра»,  способствуюшая  формированию  умений  и  

навыков пожарной  безопасности.  В  то  же  время  это  творческая  деятельность,  связанная  

с  пропагандой необходимых  детям  знаний  в  разной  форме:  в  словесной,  в  форме  

демонстрации  полученных знаний и усвоенных приёмов тушения пожара; 

- наркопост «Здоровое поколение», который не только проводит профилактические 

мероприятия, но и помогает  обучающимся как можно раньше увидеть проблему выбора, 

научиться выбирать свой путь, научиться отвечать за свою жизнь. 

- «Российское движение школьников» – деятельность школьного отделения РДШ 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов 

и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником 

школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в окружных, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность – волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 
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 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения и юнармейских отрядов и т.д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички 

школы и РДШ в социальных сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в 

рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, 

вести блоги и сообщества в социальных сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально  значимых 

мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном 

объединении  демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов объединения, 

подотчетность  выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность 

получить  важный  для  их  личностного  развития  опыт  осуществления  дел, направленных 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе  такие  качества  

как  внимание,  забота,  уважение,  умение  сопереживать,  умение общаться, слушать и 

слышать других;  

 договор, заключаемый между школьником и детским общественным  

объединением, традиционной формой которого является Торжественное  

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет  

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между  

ребенком и коллективом детского общественного объединения, его  

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного  

объединения; 

 клубные  встречи  –  формальные  и  неформальные  встречи  членов  детского 

общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов  управления  объединением, 

планирования  дел  в  школе  и  микрорайоне,  совместного  пения,  празднования 

знаменательных для членов объединения событий;  

 рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею 

популяризации  деятельности  детского  общественного  объединения,  привлечения  в него 

для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и  ритуалов, 

формирующих  у  подростка  чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство 

причастности  к  тому,  что  происходит  в  объединении  (реализуется  посредством введения  

особой  символики  детского  объединения,  проведения  ежегодной церемонии  посвящения  

в  члены  детского  объединения,  создания  и  поддержки интернет-странички  детского  

объединения  в  соцсетях,  организации  деятельности пресс-центра  детского  объединения,  

проведения  традиционных  огоньков  –  формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство  –  это  участие  школьников  в общественно-полезных  делах,  

деятельности на благо  конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом.  

Волонтерство  может  быть событийным  и  повседневным.  Событийное  волонтерство  

предполагает  участие  школьников  в проведении  разовых  акций,  которые  часто  носят  
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масштабный  характер,  проводятся  на  уровне села, района, края, страны.  Повседневное  

волонтерство  предполагает  постоянную  деятельность школьников,  направленную  на  

благо  конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом.  

Волонтерство  позволяет  школьникам  проявить  такие  качества  как  внимание,  

забота,  уважение.  

Волонтерство  позволяет  развивать  коммуникативную  культуру,  умение  

общаться,  слушать  и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы действует волонтерский отряд «Волшебники добра». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и сельского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в селе;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения)  –  в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

села; 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы, проведении акций, соревнований, конкурсов, квестов и тд.; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на 

пришкольном участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

беседками, организация и проведение субботников, акций «Чистый школьный двор» и т.д.) 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии,  экспедиции,  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,  

в  экспедициях,  в  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 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,  

организуемые в  классах  их  классными  руководителями  и  родителями  школьников:  в  

музей,  в картинную  галерею,  в  технопарк,  на  предприятие,  на  природу  (проводятся  как 

интерактивные  занятия  с  распределением  среди  школьников  ролей  и  соответствующих 

им  заданий,  например:  «фотографов»,  «разведчиков»,  «гидов»,  «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные,  исторические,  биологические  экспедиции,  организуемые 

учителями  и  родителями  школьников  в  другие  города  или  села  для  углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь  исторических  событий,  имеющихся  здесь  природных  и  историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  
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 многодневные  походы,  организуемые  совместно  с  учреждениями 

дополнительного  образования  и  осуществляемые  с  обязательным  привлечением 

школьников  к  коллективному  планированию  (разработка  маршрута,  расчет  времени  и 

мест  возможных  ночевок  и  переходов),  коллективной  организации  (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня  -  у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет  с  участием  команд,  сформированных  из  педагогов,  детей  и  

родителей школьников,  включающий  в  себя,  например:  соревнование  по  технике  

пешеходного туризма,  соревнование  по  спортивному  ориентированию,  конкурс  на  

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской  кухни,  конкурс  туристской  песни,  конкурс  благоустройства  

командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению  

«профориентация» включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;  

диагностику  и  консультирование по  проблемам  профориентации,  организацию  

профессиональных  проб  школьников.  Задача совместной  деятельности  педагога  и  

ребенка  –  подготовить  школьника  к  осознанному  выбору своей  будущей  

профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное  самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  

мире, охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и  внепрофессиональную  

составляющие  такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на   подготовку 

школьника  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего  профессионального 

будущего; 

 профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение  

кейсов (ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам  

профессиональной деятельности; 

 экскурсии  на  предприятия  района,  села,  дающие  школьникам  начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  

тематических профориентационных  парков, профориентационных  лагерей,  дней  открытых  

дверей  в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  

выбору профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,  

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и  их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

 



535 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  школьниками  и  педагогами  

средств распространения текстовой, аудио и видео информации)  –  развитие 

коммуникативной культуры школьников,  формирование  навыков  общения  и  

сотрудничества,  поддержка  творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный  потенциал  школьных  медиа  реализуется  в  рамках  школьного  

медиа-центра  «Родино-Школа2.ru»,  формирующего  навыки  коммуникации  и  

сотрудничества, поддерживающего  творческую  самореализацию  учащихся.  Главная  цель 

– освещение  через школьную газету, телевидение, радио, официальную страницу в 

социальных сетях наиболее интересных моментов  жизни  школы,  популяризация  

общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций, деятельности органов ученического 

самоуправления: 

 школьная газета «Школьные новости» – издание, на страницах которой 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем. А также, газета 

освещает новости школы на стенде и на сайте школы; 

 школьная телестудия  «Синема» –  созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; создающая ролики, 

клипы с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 школьное радио –  состоит из заинтересованных школьников, которые следят 

за новостями школы и своевременно освещают их по школьному радио в здании школы. 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее  интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях  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. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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, залов, лестничных пролетов 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; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих  в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-
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рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 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; 

 событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных 

школьных  событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного  костюма  и  т.п.),  используемой  как  в  школьной  повседневности,  так  и  в 

торжественные  моменты  жизни  образовательной  организации  –  во  время праздников,  

торжественных  церемоний,  ключевых  общешкольных  дел  и  иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих  проектов  по 

благоустройству  различных  участков  пришкольной  территории  (например,  высадке 

культурных  растений,  закладке  газонов,  сооружению  альпийских  горок,  созданию 

инсталляций и  иного  декоративного оформления  отведенных  для  детских  проектов мест);  

 акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-

эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных  для  воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.12. 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:  

 общешкольный  родительский комитет и  Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 логопедические лектории, способствующие своевременному оказанию 

логопедической помощи обучающимся,  привлечению педагогов и родителей к тесному 

взаимодействию по преодолению нарушений устной и письменной речи. 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых  проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ  организуемого  в  школе  воспитательного  процесса  проводится  с  целью  

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ  осуществляется  ежегодно  силами  экспертов  самой образовательной 

организации  с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  анализ  

воспитательного процесса 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 являются следующие.  

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.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какова  динамика 

личностного  развития  школьников  каждого  класса;  какие  прежде  существовавшие  

проблемы личностного развития школьников удалось решить; 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.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- 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, экспедиций, 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. 

 
2.5. Программа коррекционной работы  

 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ «РСОШ№2». ПКР 

разрабатывается для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в 

современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми образовательными 

потребностями к их дальнейшей социальной адаптации.  

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает всех 

учащихся, чьи образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нормы. 

Общепринятый термин «дети с особыми образовательными потребностями» делает ударение 

на необходимости обеспечения дополнительной поддержки в обучении детей, которые 

имеют определенные особенности в развитии. Логичным и обоснованным может быть 

принято определение, которое дает французский ученый Г. Лефранко: «Особые потребности 

– это термин, который используется в отношении лиц, чья социальная, физическая или 

эмоциональная особенность требует специального внимания и услуг, предоставления 

возможность расширить свой потенциал».  

Дети с особыми образовательными потребностями (далее – ООП) – это дети, 

нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической помощи и организации 

особых условий при их воспитании и обучении. Коррекционная педагогика призвана 

обеспечить социализацию ребенка, т.е. способствовать достижению конечной цели обучения 

и воспитания ребенка с отклоняющимся развитием – преодолению его социальной 

недостаточности, максимально возможному введению его в социум, формированию у него 

способности жить самостоятельно.  

Понятие «детей с особыми образовательными потребностями» охватывает большой 

круг учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

детиинвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
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образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. Получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 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.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. К 

категории детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом гиперактивности и 

дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной мозговой дисфункцией, 

гипо-и гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др.  

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем 

понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является одной из 

составляющих его категорий. 

Исходя из вышеизложенного, Программа коррекционной работы школы направлена 

на создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования и социальную адаптацию как детям с 

ограниченными возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми 

образовательными потребностями. Программа коррекционной работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются индивидуальным 

планом (программой) оказания психолого-педагогической и социальной помощи, учащихся с 

ОВЗ – адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. ПКР уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает в себя следующие разделы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы собучающимися при 

получении основного общегообразования  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной 
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программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в физическом, психическом развитии,активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, других категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.  

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачами ПКР являются:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями 

здоровья;  

- определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий 

обучающихся, детей-инвалидов и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ООП, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативныхспособностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ООП (в соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого-

медико-педагогического консилиума школы (ПМПк)) – для других категорий обучающихся 

с ООП);  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся с ООП;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ООП;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ООП;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ООП; оказание родителям 

(законным представителям) детей с ООП консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другим вопросам. 
Существующие дидактические принципы систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности адаптируются с учетом категорий обучаемых 

школьников. В коррекционную программу включены и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ООП.  

Принципы формирования и реализации программы:  

1. Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка.  

2. Принцип системности. Предполагает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ООП, в том числе с ОВЗ (единстводиагностики, 

коррекции и развития), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
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различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

3. Принцип комплексности. Преодоление нарушений носит комплексный 

медикопсихолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и 

других специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник, 

социальный педагог, привлечение других узких специалистов по необходимости за 

пределами школы).  

4. Принцип обходного пути. Предполагает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы  

5. Принцип непрерывности. Гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еёрешению.  

6. Принцип вариативности. Предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ООП.  

7. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление 

Цель:выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение 

их причин. 

Диагностическая работа включает: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи.  

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся как с ОВЗ, так и 

других категорий детей с ООП при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации. 

 Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля (проведение комплексной социально-

психологопедагогической диагностики нарушений в психическом и(или) физическом 

развитии обучающихся с ООП).  

Определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ООП, выявление его резервных возможностей.  

Изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся.  

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка.  

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ООП.  

Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развитияребёнка. Анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей «группы риска». 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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1. Разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

программ. Выбор и использование оптимальных для развития ребёнка специальных 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями.  

2. Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения.  

3. Системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии.  

4. Коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативноречевой, личностной сфер ребёнка и психологическая 

коррекция его поведения.  

5. Развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии.  

6. Формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний.  

7. Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции.  

8. Развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения.  

9. Совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

10. Социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное направление 

Цель:обеспечение непрерывности 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. 

Консультативная работа включает: 

1. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ООП, единых для всех участников образовательных отношений.  

2. Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся, отбору и адаптации 

содержания предметных программ.  

3. Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ООП.  

Консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ООП профессии, формы и места обученияв 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно –просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

1. Информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников;  

2. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, семинары, 

информационные стенды, буклеты, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии и трудности социальной адаптации), их родителям (законным 
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представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ООП.  

3. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ООП 

 

Перечень основных психодиагностических методик, используемых в рамках 

реализации диагностического направления программы коррекционной работы школы 

Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется на 

основе следующего диагностического инструментария.  

Для изучения уровня развития познавательной сферы обучающихся 

используются методики:  

1. Тест С. Рисса «Перепутанные линии» (оценка концентрации и распределения 

вниманияв зашумленном пространстве).  

2. «Корректурная проба» Б. Бурдона (оценка устойчивости, 

переключения,объемавнимания).  

3. Тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.Я. Ясюковой (первично направлен на 

изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и 

психомоторного темпа, вторично – оценивает точность и надежность переработки 

информации, волевую регуляцию, личностные характеристики работоспособности и 

динамику работоспособности вовремени).  

4. Таблицы Шульте (оценка устойчивости внимания, переключения, эффективности 

работы, степени врабатываемости, психическойустойчивости).  

5. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти при воспроизведении 

цифровых рядов А. Н.Шадрина. 

 6. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти на слова «10 слов» А. 

Р.Лурия.  

7. Тест «Ведущая репрезентативная система» В.Ф. Ряховского (определение типа 

восприятия информации).  

8. Методика диагностики преобладающего типа памяти.  

9. Методика диагностики словесно-логического мышления Л.И. Переслени, 

Т.А.Фотековой.  

10. «Тест невербального интеллекта» Дж.К.Равена.  

11. «Тест структуры интеллекта (ТСИ)» Р.Амтхауэра.  

12. Тест уровня развития невербального интеллекта, свободного от культуры и 

образования «Культурно-свободный тест CIFT» (сокращенный вариант флюидного теста 

Р.Кеттелла).  

13. Диагностика общего уровня интеллектуальных способностей «Краткий 

ориентировочный, отборочный тест (КОТ)» В.Н. Бузина, Э.Ф.Вандерлика.  

14. Тест «Интеллектуальный потенциал личности» П.Ржичан  

15. «Опросник креативности» Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка 

детской одаренности).  

16. Методика «Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и 

навыков школьников» М.Ступницкой.  

Для изучения личностных особенностей и адаптивных свойств личности 

используются методики:  

1. Карта наблюдений Дж.Стотта.  

2. «Тест школьной тревожности» Р. Филлипса (определение уровня и характера 

тревожности, связанной со школой).  

3. Методика оценки ситуационной и личностной тревожности «Шкала тревожности» 

Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л.Ханина.  

4. «Анкета учебной мотивации» Н.Г.Лускановой.  

5. Методика «Изучение уровня притязаний, учебной мотивации» В.К.Гербачевского.  

6. «Методика изучения учебной мотивации» М.Р.Гинзбурга.  



544 

 

7. «Методика изучения мотивации старшеклассников» Е.Лепешовой.  

8. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» 

Г.Н.Казанцевой.  

9. Методика «Три оценки» А. И.Липкиной.  

10. «Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и юношей» Т. 

Дембо, С.Я. Рубинштейн, А.М. Пригожина.  

11. «Тест акцентуаций характера» К. Леонгарда и Г.Шмишека.  

12. Методика изучения акцентуаций характера «Чертова дюжина» А.С. 

Прутченкова, А.А.Сиялова.  

13. Методика «Оценка способности к саморазвитию и самообразованию» 

В.И.Андреева.  

14. «Методика изучения эмоциональной направленности личности» Б.И.Додонова.  

15. Опросник структуры темперамента В.М.Русалова. 

16. «12-факторный личностный опросник» Р.Кеттелла.  

17. Диагностика уровня жизнестойкости «Тест жизнестойкости» в модификации 

Е.Н. Осина и Е.И.Рассказовой.  

18. «Теппинг-тест» для оценки психической устойчивости личности Е.П.Ильина.  

19. Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению», А.Н.Орел.  

20. Методика «Диагностика системы ценностных ориентаций» Е.Б. Фанталовой в 

модификации Л. С. Колмогоровой, Д. В. Каширского.  

21. Методика «Опросник личностных отношений, соц. эмоций и ценностных 

ориентаций «Домики» О.А. Ореховой  

22. Методика «Опросник агрессивности» Л.Г.Почебут.  

23. Методика «Диагностика состояния агрессии» А. Басса-Э.Дарки.  

24. Методика «Исследование волевой организации личности» А.А.Хохлова.  

25. Методика «Выявление суицидального риска у детей» А.А.Кучера, 

В.П.Костюкевича.  

26. Методика из учения нравственной воспитанности и ценностных отношений 

«Пословицы» С.М.Петровой.  

Для изучения особенностей межличностных отношений, коммуникативной 

сферы используются методики:  

1. «Метод диагностики межличностных отношений (ДМО)» Л.Н.Собчик.  

2. «Определение индекса групповой сплоченности» М.Сишора.  

3. «Метод социометрии» Дж. Морено.  

4. Метод референтометрии Е.В.Щедрина.  

5. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» 

В.В.Бойко.  

6. Методика «Диагностика коммуникативных умений» Л.Михельсон.  

7. Методика «Оценка отношений подростка с классом» Л.А.Головей.  

8. Методика «Исследование групповой сплоченности, ценностноориентационного 

единства, психологического климата детского коллектива» В.С. Ивашкина, В.В.Онуфриевой.  

9. Тест «Восприятие индивидом группы» Е.П.Ильина.  

10. «Тест межличностных отношений» Т. Лири, Г.Лефоржа.  

11. «Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» А.Я. Варги, В.В.Столина.  

12. Опросник «Анализ семейного воспитания (АСВ)» Э.Г.Эйдемиллер.  

13. Проективная методика «Рисунок семьи».  

14. Методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним (Подростки о 

родителях – ПОР)» Э. Шафер, в модификации Э. Матейчика и П.Ржичана.  

В профориентационных целях используются следующие методики:  

1. «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» Е.А.Климова.  

2. Методика «Предпочтительные виды профессиональной деятельности» 

Е.А.Климова.  

3. Методика «Определение типа будущей профессии» Е.А.Климова.  

4. Методика «Карта интересов» А.Е.Голомштока.  
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5. Методика «Системный выбор профессии».  

6. «Матрица выбора профессии» Г.В.Резапкиной.  

7. Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации 

Г. Резапкиной.  

8. «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Голланда в модификации 

Г.В.Резапкиной.  

9. «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайшив модификации 

Г.В.Резапкиной.  

10. Методика «Тип мышления» Г.В.Резапкиной. 

11. Методика «Эрудит» (ШТУР) К.М. Гуревича в модификации Г.В.Резапкиной.  

 

Перечень основных коррекционно-развивающих, развивающих, 

профилактических программ, используемых специалистами школы.  

1. Программа «Первый раз в пятый класс» для младших подростков 11-12 

лет (5 класс).  

Программа составлена на основе программы адаптации детей к средней школе 

«Первый раз в пятый класс» Е.Г. Коблик – 2-е изд., стер. – М.: Генезис, 2007.  

Цель программы:  

1. Создать условия, позволяющие каждому пятикласснику как можно легче и 

радостнее вступить в новый этап школьного обучения.  

2. Поддержать и развить в детях интерес к знаниям, повышая качество 

образования.  

Задачи программы: 

- формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки, 

 снижение уровня тревожности;  формирование устойчивой учебной мотивации 

детей; 

  создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности; 

  повышение уровня психологической готовности к обучению, формирование 

универсальных учебных действий;   

- формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях;  

развитие социальных и коммуникативных умений. 

Характеристика основных этапов работы.  

На первом этапе работы основное внимание уделяется формированию групповой 

сплоченности, навыков поведения в новых школьных ситуациях, умению ориентироваться в 

пространстве школы. Очень важно создавать в классе доброжелательную атмосферу. Среди 

традиционных психологических приемов наиболее эффективны на данном этапе: оказание 

поддержки в новых ситуациях, оказание помощи в осмыслении опыта сотрудничества.  

На втором этапе проводится работа с основными проблемами пятиклассников. 

Решается важная задача принятия норм взаимоотношений со сверстниками в классе, 

педагогами и другими сотрудниками школы. На этом этапе необходимо помочь подросткам 

почувствовать себя самостоятельными не только в общении, но и в деятельности учения, 

поэтому можно выделить следующие направления работы: формирование конструктивного 

отношения к неудачам, ошибкам, анализ уже достигнутых успехов.  

На третьем этапе продолжается работа по созданию условий не только для 

адаптации пятиклассников в средней школе, но и для формирования адекватной самооценки 

и правильного отношения к результатам деятельности других. На этом этапе начинается 

работа по принятию детьми своих негативных чувств. С помощью приемов по снижению 

напряжения в школьных ситуациях дети овладевают навыками релаксации работы со 

школьными страхами.  

На четвертом этапе особое внимание уделяется формированию учебных навыков, 

связанных с самоорганизацией и самоконтролем в учебной деятельности, продолжается 

работа над развитием коммуникативных умений, конструктивных способов поведения в 

конфликтных ситуациях.  
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На пятом этапе происходит осмысление личных целей детей в период обучения в 

5 классе. Подводятся итоги работы.  

Планируемыми результатами программы является сформированность 

универсальных учебных действий (личностных, предметных и метепредметных), 

определяющих успешность адаптации:   

- формирование навыка сотрудничества, умение строить продуктивное 

сотрудничество с использованием вербальных и невербальных средств;   

- умение работать в группе; 

  умение излагать свое мнение в диалоге, корректировать свое мнение, 

 обмениваться мнениями, аргументировать, делать выводы;   

- освоение новых социальных ролей; 

  умение находить решение поставленных задач, проблем, преодолеватьконфликты;   

- навык понимания своих эмоций и эмоциональных состояний других,  

- умение адекватно выражать и контролировать свои эмоции;   

- повышение мотивации к учебной деятельности, к высоким учебным 

достижениям, желание учиться;  умение осознавать требования учителя и соответствовать 

им; 

  умение устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

  умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

  навыки уверенного поведения;  навыки самостоятельного решения конфликтов 

мирным путем; 

  навыки самоподдержки; 

  навыки адекватной оценки собственных возможностей и способностей; 

  умение мыслить и делать самостоятельно; 

  умение использовать ассоциативные качества мышления, выдумку, 

 неординарный образ мышления, фантазию, творчество.  

Предлагаемая программа направлена на формирование этих навыков и на создание 

благоприятных условий для их дальнейшего развития.  

Критерием эффективности занятий выступают:   

- благоприятная адаптация к новым условиям обучения; 

  снижение уровня тревожности; 

  позитивная динамика развития ребенка (интеллектуального, 

психологического,физического);   

- повышение уверенности в себе и своих возможностей, позитивнаясамооценка; 

  повышение групповой сплоченности; 

  позитивное отношение к окружающему 

 

2. Программа «Индивидуальные и групповые коррекционные занятия» для 

обучающихся 5 – 6 – 7 классов. 

 Предлагаемая программа составлена на основе программы Локаловой Н.П. «120 

уроков психологического развития школьников» (Психологическая программа развития 

когнитивной сферы обучащихся 5-7 классов).  

Программа составлена с учетом и опорой на резервные возможности обучающихся.  

Основная цель программы – коррекция и развитие познавательной сферы 

обучающихся.  

Задачи программы:  

- развитие познавательных способностей (восприятия, внимания, памяти, 

мышления);  

- формирование внутренней позиции школьника;  

- развитие коммуникативных навыков.  

Программа включает в себя следующие блоки:  

1. Диагностический (первичная диагностика).  
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Цель данного этапа – выявить уровень познавательных процессов, 

коммуникативных навыков.  

2. Коррекционный/развивающий блок.  

Цель – развитие и коррекция познавательных процессов: памяти, внимания, 

мышления, коммуникативных навыков, эмоциональной сферы.  

3. Диагностический (вторичная диагностика). Блок оценки эффективности 

коррекционных воздействий, направлен на анализ изменений познавательных процессов, 

психических состояний, личностных реакций у учащейся в результате развивающих 

воздействий.  

Предполагаемые результаты: при условии успешной реализации данной программы 

будет наблюдаться положительная динамика в развитии познавательной деятельности, а 

также в мотивационной, эмоциональной и коммуникативной сферах.  

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, 

психологического обследования, которое проводится в начале и по окончании 

коррекционных занятий.  

Для оценки эффективности программы также используются следующие показатели:  

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий;  

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков;  

- результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

 - косвенным показателем эффективности проведенной работы является повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также результаты наблюдения учителей 

за работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

 

3. Программа «Уроки общения» для младших подростков 11-12 лет (5-6 класс). 

 Программа предназначена для проведения коррекционно-развивающих занятий с 

учащимися пятых классов в системе психологической помощи детям с трудностями в 

обучении и общении.  

Цель программы: коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы, развитие 

навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми, гармонизация социальных 

отношений, содействие успешной социализации личности подростка.  

Задачи:  

1) формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки, 

снижение уровня школьнойтревожности;  

2) формирование устойчивой учебной мотивации детей;  

3) создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и 

выработку системы единых обоснованных требований;  

4) повышение уровня психологической готовности к обучению, формирование 

учебных навыков;  

5) освоение детьми школьных правил;  

6) выработка норм и правил жизни класса;  

7) формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях;  

8) развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений друг с другом, с учителями и другими 

сотрудниками школы.  

Занятия по форме напоминают тренинги: с помощью специальных упражнений и 

ролевых игр участники овладевают навыками эффективного общения.  

На занятиях у школьников есть возможность получить конкретные знания, осознать 

и решить свои личные проблемы, а также выработать адекватную самооценку и 
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скорректировать свое поведение. Используемые на занятиях диагностические процедуры 

помогают учащимся в самопознании.  

Программа занятий рассчитана на работу в течение учебного года и делится на 

четыре этапа (по четвертям):  

I этап — развитие самопознания и рефлексии;  

II этап — обучение навыкам позитивного общения;  

III этап — разрешение проблем общения; IV этап — обучение навыкам культуры 

поведения.  

Планируемые результаты.  

Личностные результаты.  

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

ипознанию.  

2. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

4. 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.  

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.  

6. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

7. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Метапредметные результаты.  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

7. Смысловое чтение  

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

9. 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.  
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10. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя 
- наблюдение за учеником во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи со школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- контроль успеваемости и поведения учащегося в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельность детей; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы на этапе 

основного общего образования  является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля. В 

школе работают: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинская 

сестра.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, представлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах 

(учитывая вопросы преемственности на ступени основного общего образования). 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление  индивидуальных коррекционно-развивающих программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

№ Специалисты Функции 

1 Администрация 

школы 

Обеспечение для специалистов школы условий 

эффективной работы, осуществление контроля и текущей 

организационной работы в рамках программы 

2 Педагоги- 

предметники 
Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

3 Руководители 

кружков, секций 

Обеспечение реализации вариативной части ООП ООО 
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4 Педагог- психолог Помощь педагогам в выявлении психолого-

педагогической «группы риска»  

 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы ООО 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, предусматривающая создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально- технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79), осуществляется в школе в рамках деятельности Службы 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМСслужба).  

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания 

ППМСпомощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации на уровне школы.  

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее – ППМС-помощь).  

ППМС-служба школы решает следующие задачи:  

- выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, 

логопедической и медико-социальной помощи;  

- проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 

процесса по проблемам обучающихся педагогического, психолого-педагогического, 

логопедического, социального и медицинского содержания;  

- выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательной программы;  

- проведение необходимых психолого-педагогических измерений;  

- определение характера и продолжительности психологопедагогической, 

логопедической, медико-социальной, специальной (коррекционной) помощио бучающимся;  

- проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-

педагогической, логопедической, медико-социальной направленности;  

- оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно-

ориентированном обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически 

безопасной среды в учреждении, классном коллективе;  

- оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающихся, динамику их состояния, уровень школьной успешности;  

- мониторинг результативности оказания ППМС-помощи.  

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, учителей, направленную 

на преодоление или компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации.  
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Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются:  

- оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ 

основного общегообразования;  

- обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и 

психическогоздоровья;  

- оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогам;  

- оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, 

либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися из семей, 

находящихся в социально опасном положении;  

- психолого-педагогическая, логопедическая диагностика уровня психического, 

соматического развитияобучающихся;  

- организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно-

развивающих, компенсирующих занятий;  

- оказание помощи обучающимся в профориентации;  

- оказание реабилитационной и другой медицинской помощи;  

- организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов.  

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. Одним из 

условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации 

и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ППк 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

учителемлогопедом), регламентируется локальными нормативными актами школы, а также 

ее уставом.  

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. ППк является 

внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент 

работы которого утвержден локальным актом.  

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, исходя из реальных 

возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья учащихся.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, 

учительлогопед, педагоги (учителя-предметники), социальный педагог, медицинский 

работник, а также представитель администрации.  

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с особыми 

образовательными потребностями в школы осуществляет социальный педагог. 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 особыми образовательными потребностями, их 
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условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с особыми образовательными потребностями. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с особыми 

образовательными потребностями, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные занятия; беседы (со школьниками, родителями (законными 

представителями), педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями (законными представителями), педагогами). Также социальный педагог 

выступает на родительских собраниях, на классных часах информационно-

просветительскими лекциями и сообщениями. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, классными руководителями, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется в рамках реализации основных направлений 

психологической службы школы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с особыми образовательными потребностями 

(индивидуальные, групповые). Основные направления деятельности педагога-психолога 

состоят в психологической профилактике и просвещении, направленными на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ООП; проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении психопрофилактических и развивающих программ. 

С педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) педагог-

психолог проводит консультативную работу по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую деятельность с родителями (законными представителями) и педагогами. 

Данная работа включает такие формы работы, как лекции, обучающие семинары, тренинги 
Требования к условиям реализации программы 

 Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 Организационные условия 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования, различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в интегрированном классе; по общей (адаптированной) 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной. Варьироваться может степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

 Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 - дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 -психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 - специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 - здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

 Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

 Информационное обеспечение 

 -создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам (сайт). 

 Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. В штате учреждения имеется педагог-психолог, учитель-логопед, 

медработник.  

 Материально-техническое обеспечение 

 -оборудованные учебные места 

 -медицинское оборудование 

 -питание 

 -медицинское обслуживание 

 -хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание 

 -оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия.  

 - оборудование по программе «Доступная среда». 

 

Формы, методы, средства работы с детьми, испытывающими трудности в 

освоении основных образовательных программ. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

- использование специфических средств обучения, современных коррекционных 

технологий; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Методы, способы, приемы работы: 

- проявление терпения, сочувствия и гуманности; - использование обычных и 

специфических шкал оценки «академических» достижений ребенка; - педагогические игры; 

развивающие упражнения;  

- использование внеурочной деятельности; 

- привлечение к участию в школьных  мероприятиях;  

- посещение секций, кружков; 

- включение в доступные интеллектуальные и творческие соревнования, 

проектно – исследовательскую деятельность; 

- использование индивидуальной психолого-педагогической-медико –

социальной помощи. 

Средства обучения: 

- печатные(учебники иучебные пособия,книги для 

чтения,хрестоматии,рабочиететради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы(мультимедийные учебники,сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. 

HDDVD и т.п.); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные);  

- учебные приборы  (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

- тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое  

оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4
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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 

индивидуальныхвозможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 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 с ОВЗ; индивидуальные достижения 

по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и 

учебными предметами в соответствии с примерным недельным учебным планом основного 

общего образования (Вариант 3) и реализуемыми авторскими программами по учебным 

предметам. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении, 

реализующем  основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В   обязательную часть учебного плана уровня основного общего образования с 

2019/2020 года введена предметная область «Родной язык и родная литература» с 

реализацией учебных дисциплин «родной язык» и «родная литература» в 6, 7, 8, 9 классах по 

0,5 ч. в соответствии с письмом Министерства образования и науки Алтайского края от 

10.04.2019 № 23-02/02/1174 и 2 ч. в 5-ых классах в соответствии с реализуемой авторской 

программой. В рамках учебного плана реализуется предмет «Второй иностранный язык», 

введенный в 2019/2020 учебном году. В школе второй иностранный язык представлен 

немецким и французским языками. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки распределено следующим образом. 1 час добавлен на предмет 

«математика» в 5ых, 6ых и на предмет «алгебра» в 7ых, 8ых, 9ых классах для реализации 

авторской программы по предметам.  

1 ч. добавлен на реализацию авторской программы по физике в 9 классах, 1 ч. 

добавлен на реализацию авторской программы по биологии в 7 классах. 

Реализация предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

вынесена за рамки учебного плана и реализуется в рамках внеурочной деятельности с 

условием стопроцентного выбора данного курса родителями (законными представителями) 

обучающихся 5-ых классов.  

         Учебный план основного общего образования ориентирован на срок освоения 

образовательной программы основного общего образования, в том числе для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ – 5 лет. 

Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора школы от 28.04.2016 №77. 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части  или 

всего объёма учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому предмету по итогам 

учебного года.  

Отметка за четверть выставляется на основании отметок, полученных 

обучающимися при текущем контроле за соответствующий период и определяется как 

средний балл текущих отметок по правилам математического округления в пользу ученика.  

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое отметок за четверти по 

правилам математического округления в пользу ученика. 
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Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) организуется и проводится: 
 в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); 

 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 

ГВЭ представляет собой форму письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий и билетов. 

ГИА-9 проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования».  

Учебный план для 5, 6, 7, 8, 9 классов (ООО) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1/2 0,5/2 0,5/1 0,5/1 1/1 

Родная литература 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6    

Алгебра   4 4 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  
2 2 2 2 2 

Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 1 1  

Физическая культура и ОБЖ   1 1 1 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 32 33 35 36 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Итого 0 0 0 0 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

 

* Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»реализуется  в рамках внеурочной деятельности с условием обязательного 

стопроцентного посещения данного курса обучающимися. 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «РCOIII№ 2» решает следующие 

специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного 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; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те 

или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества спорта. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, 

олимпиад, соревнований, научных исследований и т.д. 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся 5-9 классов. 

Организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в каждом 

классе (в 5,6,7,8,9 классы) организуется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное, во всех классах реализуется классными руководителями 

через классные часы, организацию и участие подростков в социальных проектах, акциях, 

праздниках, тематических мероприятиях, спортивных соревнованиях, экскурсиях и др. 

- общеинтеллектуальное направление представлено предметными курсами:  

«Проектная мастерская», Проектная мастерская «Математический калейдоскоп», 

«Введение в астрономию», «Финансовая грамотность», «Журналистика для начинающих», 

«Решение нестандартных задач», «Информационная безопасность или на расстоянии одного 

вируса». 

- социальное направление представлено программами «Юные инспекторы 

движения», «Финансовая грамотность», «Экологическая культура и здоровье человека», 

«Психология и выбор профессии». Также значимую роль в формировании социальной 

компетенции обучающихся основного уровня образования играет Российское движение 

школьников, активисты которого инициируют и проводят акции и проекты, направленные на 

преобразование социальной действительности. Волонтёрский отряд «Волшебники добра»  

приглашает к участию в своих социальных проектах, акциях обучающихся 5-9 классов. 

Учитывая возраст, обучающиеся не достигшие 14 лет, привлекаются с разрешения 

родителей. 

- общекультурное направление реализовывается через мероприятия данной 

направленности по плану воспитательной работы школы и программы объединений 

внеурочной деятельности: «Художественная роспись тканей», «ОБЖ», «Страноведение», «В 

мире английского языка. Страноведение», «Русская словесность».  

- спортивно-оздоровительное направление предполагает участие обучающихся в 

общешкольных соревнованиях, волонтёрскую деятельность отряда «Волшебники добра» по 

пропаганде здорового образа жизни, мероприятия юнармийского отряда «Пламя», а также 

работу спортивных секций «Баскетбол», «Волейбол», «Шахматы», «Общая физическая 

подготовка».  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не менее 5 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности 40 минут. Обязательно учитываются 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательные программы внеурочной деятельности двух видов: авторские или 

разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий (Положения об организации внеурочной деятельности, утверждённого 
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от 31.05.2019 г №150). 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

План внеурочной деятельности обучающихся 

на уровне основного общего образования (5-9 классы) МБОУ «РСОШ № 2» 

 

Направления воспитательной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное Программа воспитания, курсы, 

общешкольные проекты 

Общеинтеллектуальное Курсы, проекты  

Социальное  Проекты, курсы, акции 

Общекультурное Курсы, проекты, мастер-классы, выставки 

Спортивно-оздоровительное Секции, разовые спортивно-

оздоровительные мероприятия, 

соревнования, акции и др. 

 

Недельный (годовой) план внеурочной деятельности 

5 классы 
Направление  Количество часов в неделю (год) 

Всего 
5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Общеинтеллектуальное 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Социальное 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Общекультурное 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Спортивно-

оздоровительное 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Итого: 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 25/875 

 

Формы оценки результатов внеурочной деятельности. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне общего образования. 

Формы оценки: 

- Выставки художественного творчества; 

- Выпуск сборников творческих работ учащихся; 

- Спортивные соревнования; 

- Годовой круг дел и традиций школы; 

- День открытых дверей для родителей учащихся; 

- Научное общество учащихся; 

- Творческие отчеты объединений дополнительного образования; 

- Освещение достижений учащихся в средствах массовой информации; 

- Диагностика достижений учащихся; 

- Фотовыставки «Наши достижения»; 

- Накопительная оценка. «Портфолио» учащихся. 

Данные формы направлены на достижение  предполагаемых результатов (формируемых 

социальных компетенций, характеристику определенных «ступеней» роста личности и детского 

коллектива, которые могут фиксироваться в игровой форме,  различных позиций личности в 

коллективной деятельности: активного участника деятельности, автора проекта, организатора, 

лидера, знатока, мастера своего дела, инструктора, эксперта). 
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3.3. Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Родинская  средняя общеобразовательная школа №2» 

(МБОУ «РСОШ №2») на учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 1 сентября. 

Окончание учебного года:  

 9 класс – 25 мая; 

 5 – 8 классы – 31 мая. 

Количество учебных недель в учебном годув соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

письмом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края №1407 

от 22.06.2015 «О формировании учебных планов начального общего образования»: 

 9  класс –34 учебные недели; 

 5 – 8 классы – 35 учебных недель. 

2. Продолжительность учебных четвертей 

 

Четверть Классы 
Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 5 – 9 7 недель (8 недель) 

2 5 – 9 8 недель (9 недель) 

3 5 – 9 10 недель (11 недель) 

4 
5 – 8 8 недель (9 недель) 

 9 7 недель (8 недель) 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Продолжительность в днях 

Осенние 7 дней 

Зимние 13 дней 

Весенние 10 дней 

Летние каникулы 92 дня 

 

Продолжительность учебной недели 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели на уровне основного 

общего образования. 

По субботам с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и с целью 

минимизации контактов обучающихся и педагогического коллектива образовательный 

процесс организован с применением дистанционных образовательных технологий на 

основании информационного письма Министерства образования и науки Алтайского края 

«О начале 2020-2021 учебного года» от 28.08.2020 № 23-02/22/1782. 

Образовательная недельная нагрузка 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 5 – 6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 – 9 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность уроков, перемен, занятий внеурочной деятельностью. 

Учебный процесс в МБОУ «РСОШ №2» организован в 1 смену:  

Продолжительность урока в 5 – 9 классах – 40 минут 
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Порядок чередования урочной и внеурочной деятельности  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков.  Количество часов в неделю, отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается 

планом внеурочной деятельности и расписанием занятий во второй половине дня.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. 

Перерывы между занятиями внеурочной деятельностью не менее 10 минут. 

Урочная деятельность - 4-5 уроков в зависимости от расписания уроков на 

определенной параллели. 

Перерыв – 45 минут. 

Внеурочная деятельность - от 1 до 2 уроков в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности. 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части  или 

всего объёма учебного предмета сопровождается  текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти 

(полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

предмету по итогам учебного года.  

 

Класс Четверти Полугодия 

5 – 9 классы По четвертям  

  

В 5 -9 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую четверть. Отметка 

при четвертной аттестации выставляется на основании отметок, полученных обучающимися 

при текущем контроле за соответствующий период. 

Сроки промежуточной аттестации - последняя неделя четверти. 

Четвертные отметки определяются как средний балл отметок за соответствующий 

период обучения. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое этих результатов. 

Округление результата проводится в соответствии с правилами математического округления в 

пользу ученика. 

 

Проведение Государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) организуется и проводится: 
 в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); 

 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 

ГВЭ представляет собой форму письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий и билетов. 

ГИА-9 проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
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189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

«Здравствуй, школа!» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний. 

Урок Знаний (классные  часы) 

5-9 1 сентября Зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый,  

кл. руководители 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Мир Достоевского» 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог – 

библиотекарь, кл. 

руководители 

Проведение тематических уроков 

посвященных 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского 

5-9 в течение 

учебного года 

кл. руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, минута 

молчания) 

5-9 3 сентября 

Сарший вожатый,  

кл. руководители  

Кросс нации (школьный уровень) 5-9 сентябрь Учителя 

физическойкультуры

,  

кл.руководители 

КТД  «1 октября –Международный 

день пожилых людей» - участиев 

концертной программе «От сердца к 

сердцу», акция добрыхдел 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

старший вожатый, 

 кл. руководители 

КТД, посвященное празднованию 

ДняУчителя 

5-9 1 неделя октября Зам. директора по ВР, 

старший вожатый,  

кл. руководители 

Единый классный час «Слово «мама» 

- нет его дороже» 

5-9 ноябрь Зам.директора по 

ВР, старший 

вожатый,  

кл. руководители 

«Молодежь за ЗОЖ» 

(классные часы, посвященные 

пропаганде здоровья). Акция 

«Движение – это жизнь» 

5-9 ноябрь Кл. руководители 

 

 

Старший вожатый 

«Урок России», посвященныйДню 

конституции 

5-9 1 неделя декабря Кл. руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 

героев Отечества 

5-9 1 неделя декабря Кл. руководители 

КТД «Здравствуй, здравствуй Новый 

год!»  

5-9 4 неделя декабря Зам.директора по ВР,  

старший вожатый, кл. 

руководители 

«Зимние забавы» (школьный уровень) 5-9 январь 

(по отдельному 

плану каникул) 

Зам. директора по 

ВР,   

кл. руководители  

Участие во Всероссийском 

интеллектуальном онлайн-марафоне 

«Петровские версты» (история, ИЗО, 

8-9 январь 

 

Кл. руководители 
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кино, мореходное дело, реформы 

Петра Первого) 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы: 

- операция «Забота» 

- поздравление учителей-ветеранов с 

Днем защитника Отечества 

- участие в XVII районном 

патриотическом фестивале «Пою моё  

Отечество» 

- выставка рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

5-9 с 23 января по 23 

февраля 

Зам. директора 

поВР, 

старший вожатый, 

кл.руководители, 

руководитель 

юнармейского 

отряда «Пламя» 

Проведение тематического урока, 

посвященного 350-летию Петра 

Первого «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник» 

5-9 февраль Зам. директора 

поВР, 

старший вожатый, 

кл.руководители, 

руководитель 

юнармейского 

отряда «Пламя» 

Военно-спортивная игра«Зарница» 5,6  2 неделя февраля Учителя физической 

культуры, 

кл. руководители 

Акция «Книга в подарок» 5-9 2 неделя февраля Старший вожатый, 

педагог-

библиотекарь, 

кл. руководители 

Внеклассные мероприятия по теме  

«В мире профессий» 

5-9 март Кл. руководители 

Выставка рисунков «Мир 

профессий» 

5-6 март Кл. руководители 

КТД «Международный женский день»  

(8 марта) 

5-9 март Кл. руководители 

Участие во Всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра – 2022» (по отдел. 

плану) 

5-9 апрель Старший вожатый, 

Кл. руководители 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню отца 

5-9 апрель Кл. руководители 

КТД школы «7 апреля – 

ВсемирныйДень Здоровья». Всеобщая 

зарядка 

5-9 апрель Зам. директора по 

ВР, 

учителяфизической 

культуры, старший 

вожатый,  

кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики  

5-9 апрель Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные 

ДнюПобеды: 

- операция «Забота»; 

- уроки мужества «Подвигужить!»; 

5-9 май Зам. директора 

поВР, 

старший вожатый, 

кл. руководители, 
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- книжная выставка о ВОВ;  

- участие в митинге «Память»; 

- Акция «Георгиевская ленточка» 

 - поздравление учителей – ветеранов,   

ветеранов ВОВ; 

- участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк»»; 

- участие во всероссийские акции 

«Окна Победы», «Свеча памяти» 

педагог-

библиотекарь 

КТД «День здоровья» 

 5-8 

май Учителя 

физкультуры,   

кл. руководители 

Тожественная линейка«Последний 

звонок» 

5-9 май Зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый,  

кл. руководители 

Праздник «Вручение аттестатов ООО» 

для обучающихся 9 классов 

9 июнь Зам. директора по 

ВР,  

кл. руководители 

Я – гражданин своей страны 8 1 ч. Руководитель 

кружка 

Журналистика для начинающих 8 0,5 ч. Руководитель 

кружка 

Решение нестандартных задач 8 0,5 ч. Руководитель 

кружка 

Юные инспекторы движения 8 0,5 ч. Руководитель 

кружка 

Страноведение  8 1 ч. Руководитель 

кружка 

Волейбол  8 0,5 ч. Руководитель 

кружка 

В мире английского языка. 

Страноведение 

8 1 ч. Руководитель 

кружка 

Экологическая культура и здоровье 

человека 

9 1 ч.. Руководитель 

кружка 

Информационная безопасность или на 

расстоянии одного вируса 

9 1 ч. Руководитель 

кружка 

Психология и выбор профессии 9 1 ч. Руководитель 

кружка 

Русская словесность 9 1 ч. Руководитель 

кружка 

Баскетбол  9 0,5 ч. Руководитель 

кружка 

Юнармия 9 0,5 ч. Руководитель 

кружка 

Экскурсии в школьную библиотеку 5-9 в течение года Кл. руководители, 

старший вожатая 

Пешие часовые прогулки на природу 5-9 в течение года Кл. руководители 

Интерактивные игровые занятия на 

природе 

5-9 в течение года Кл. руководители, 

Экскурсия в школьный музей 5-9 1 раз в четверть Кл. руководители 

Экскурсии в музеи, в картинную 

галерею, в технопарк «Кванто- риум», 

5-9 по плану 

классных 

Зам.директора по 

ВР, кл. руководители 
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на предприятия, в кино, театр, 

филармонию, цирк, планетарий, 

выставки и т.д. 

руководителей в 

течение года 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Выборы активовклассов 

5-9 1 неделя  

сентября 

Старший вожатый 

Выбор кандидатов в школьное 

самоуправление (членов школьного 

парламента, лидеров РДШ)  

7-9 1-2 недяля 

сентября 

Старший вожатый,  

кл. руководители 

Заседание Кабинета министров, 

школьного парламента 

7-9 в течение 

учебного года 

Старший вожатый,  

кл. руководители 

Отчетно-выборная ученическая 

конференция 

8-9 4 неделя 

сентября 

Старший вожатый,  

кл. руководители 

Выборы президента в детско-

юношескую организацию «Юность» 

8-9 октябрь Старший вожатый,  

кл. руководители 

Рейд «Классныйуголок» 

5-9 октябрь, март Старший вожатый,  

кл. руководители 

Организация и проведение 

общешкольных соревнований «Самый 

активный класс», «Ученик года» 

5-9 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, старший 

вожатый, кл. 

руководители 

Операция «Чистый класс» 

генеральные уборки в 

классныхкабинетах 

5-9 1 раз в четверть Старший вожатый,  

кл. руководители 

Работа по отдельному плану РДШ 

5-9 в течение 

учебного года 

Старший вожатый,  

кл. руководители 

Профориентационная и трудовая деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Встречи с представителями ССУЗов  

9 в течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

Профориентационные часы общения 

«Мир профессий» 

5-9 март Кл. руководители 

Участие в профориентационных 

онлайн-мероприятиях, организо-

ванных Министерством просвещения 

РФ совместно с порталом. 

«Проектория» 

9 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР,  

кл. руководители 

Встречи с интересными людьми, 

различных профессий 

5-9 март Зам.директора по ВР 

Операция «Чистый класс» 

генеральные уборки в 

классныхкабинетах 

5-9 4 неделя 

каждого месяца 

Кл.руководители, 

старший вожатый   

Операция «Памятник» 5-9 в течение 

учебного года 

Кл.руководители, 

старший вожатый   

Акция по благоустройствушкольного 

двора 

5-9 в течение 

учебного года 

Зав. пришкольным 

участком, 

кл.руководители 

Организация летнего труда и отдыха 5-8 Июнь-август Зав. пришкольным 



567 

 

участком, 

кл.руководители 

Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Ведение группы в социальной сети 

«ВКонтакте» 

5-9 ежедневно Руководитель 

медиацентра, 

старший вожатый 

Конкурс видеороликов по ЗОЖ 5-9 март Зам.директора по 

ВР, старший 

вожатый, 

руководитель 

медиацентра 

Работа школьного радио, школьной 

газеты «Школьные новости», 

телестудии «Синема» по отдельному 

плану 

5-9 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

медиацентра 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Ветеран живёт рядом». 

Помощь пожилым людям, ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла, ветеранам 

педагогического труда, проживающим 

в микрорайоне расположения 

образовательной организации 

5-9 октябрь, май  Руководитель 

волонтерского 

отряда «Волшебники 

добра»,  

кл. руководители 

 

   

Изготовление сувениров (подарков) 

для детей-инвалидов 

 

Помощь в проведении новогоднего 

представления для детей с 

ограниченными возможностями 

5-9 декабрь Руководитель 

волонтерского 

отряда «Волшебники 

добра»,  

кл. руководители 

Тренировочные (теоретическое и 

практическое) занятия с членами 

школьного волонтерского отряда. 

Час общения. Волонтер. Какой он? 

(заседание) 

5-9 1 раз в месяц Руководитель 

волонтерского 

отряда «Волшебники 

добра» 

 

Акция «Письмо солдату» 5-9 февраль Руководитель 

волонтерского 

отряда «Волшебники 

добра»,  

кл. руководители 

Акция «Ленточка здоровья» 5-9 7 апреля Руководитель 

волонтерского 

отряда «Волшебники 

добра»,  

кл. руководители 

Участие во Всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра – 2022» (по отдел. 

плану) 

5-9 апрель Руководитель 

волонтерского 

отряда «Волшебники 

добра»,  
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кл. руководители 

Акция «Школьный двор» 5-9 4 неделя апреля  Руководитель 

волонтерского 

отряда «Волшебники 

добра»,  

кл. руководители 

Акция «Чистое село» 5-9 4 неделя апреля  Руководитель 

волонтерского 

отряда «Волшебники 

добра»,  

кл. руководители 

Помощь волонтеров в организации и 

проведении общешкольных, районных 

мерприятий 

5-9 в течение 

учебного года 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Волшебники 

добра»,  

кл. руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Благоустройство пришкольной 

территории 

5-9 в течение года Зав. пришкольным 

участком, кл. 

руководители 

Участие обучающихся в конкурсах 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

5-9 в течение года Зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, кл. 

руководители 

Событийный дизайн: оформление 

кабинетов, актового зала к 

торжественным мероприятиям, КТД. 

5-9 в течение года 

Кл. руководители, 

обучающиеся 

Обновление стендов, информаци-

онных уголков безопасности и 

профилактики 

5-9 в течение года Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Работа по программе родительского 

просвещения «Родительская 

академия» 

5-9 1 раз в четверть 

(по планам кл. 

руководителей) 

Зам. директора по 

ВР, 

кл. руководители 

Классные родительские собрания 5-9 1 раз в четверть 

(по планам кл. 

руководителей) 

Классные 

руководители 

Выборы классных родительских 

комитетов 

5-9 первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Заседание Совета школы 5-9 1 раз в четверть 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

ВР 

Анкетирование родителей:  

-«Классный руководитель глазами 

родителей» 

- мониторинг «Уровень удовле-

5-9 май Классные 

руководители 
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творённости родителей работой 

школы» 

Патронаж семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, ока-

зание своевременной помощи детям 

(трудоустройство, отправка в лагерь 

или санаторий) 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР,  

кл. руководители, 

социальный педагог 

Консультации для родителей по 

вопросам социальной защиты 

обучающихся: индивидуальная работа 

с состоящими на учете, мало-

обеспеченными, многодетными 

семьями, обеспечение бесплатным 

горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

5-9  в течение года Зам. директора по 

ВР,  

кл. руководители, 

социальный педагог 

Выявление обучающихся, пропус-

кающих учебные занятия. Работа по 

предотвращению пропусков уроков 

без уважительной причины 

5-9 в течение года Зам. директора по 

ВР,  

кл. руководители, 

социальный педагог 

Организация рейдов «Подросток» по 

проверке досуга школьников в 

вечернее и каникулярное время 

(совместно с Советом родителей) 

5-9 в каникулярный 

период, 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР,  

кл. руководители, 

социальный педагог 

Организация праздников с участием 

родителей и детей, направленных на 

сохранение семейных традиций (День 

матери, День здоровья, День семьи, 

месячник отца, День защиты детей и 

др.) 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР,  

старший вожатый, 

 кл. руководители 

Организация акций милосердия «Мир 

детства», «Забота», «Свет в окне», 

«Ветеран живёт рядом» и др. 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР,  

старший вожатый, 

 кл. руководители 

Церемония награждения школьников, 

родителей и педагогов 

благодарственными письмами 

5-9 май Директор школы, 

зам. директора по ВР, 

старший вожатый, 

 кл. руководители 

Социальное партнёрство 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Образовательные учреждения (прове-

дение конкурсов) 

5-9 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР,  

старший вожатый, 

 кл. руководители 

Учреждения культуры, здраво-

охранения, полиции, социальной 

сферы  

5-9 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР,  

старший вожатый, 

 кл. руководители 

Медицинский колледж (проведение 

бесед, лекториев) 

5-9 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители  

Профилактическая работа 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочно

евремяпроведен
Ответственные 
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ия 

Операция «Внимание, дети!» 5-9 сентябрь Руководитель ЮИД, 

 кл. руководители  

Организация встреч с инспекторами 

ОГИБД 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР,  

 кл. руководители 

Обновление и создание новых 

маршрутных листов безопасного 

движения 

5 сентябрь Кл. руководители 

Учебная эвакуация из 

зданияшколыучащихся в 

случаепожара 

5-9 сентябрь, май Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Викторина на знание правил 

пожарной безопасности 

5,6 сентябрь Кл. руководители,  

руководитель ДЮП 

Запись в спортивныесекции 5-9 1-2 неделя 

сентября 

Руководители 

секций, кл. 

руководители 

Выбор физоргов, министра 

физическая культура и спорта, 

ответственных учащихся за 

физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работув классах 

5-9 1 неделя 

сентября 

Кл. руководители 

Организация работы школьного 

спортивного клуба «Альтаир»в 

2021-2022 учебномгоду 

5-9 втечение 

месяца 

Председатель ШСК 

«Альтаир» 

Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 

«Школа безопасности», «Юный 

спасатель» (проведение инструктажей 

поТБ) 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа по программе правового 

воспитания 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ «Детям - 

безопасную дорогу» 

5,6 октябрь Кл. руководители, 

руководитель ЮИД 

Старт общешкольногосмотра-

конкурса 

«Самый здоровыйкласс» 

5-9 3 неделя октября Зам. директора по 

ВР,Совет ШСК 

«Альтаир» 

Участие в общешкольных, районных 

соревнованиях 

5-9 поплану 

спортивной 

работы 

Учителя 

физическойкультур

ы 

Месячник 

«Жизнь без наркотиков!» 

5-9 ноябрь Зам. директора по 

ВР,  

педагог-психолог,  

кл. руководители 

Месячник военнопатриотического 

воспитания и спортивной работы 

5-9 февраль Зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

Участие в открытом онлайн конкурсе 

среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций 

«Славься Русь своими богатырями» 

(проведения спортивного 

мероприятия военно-патриотической 

направленности) 

5-9 в 

течение 

2022 г. 

Председатель ШСК 

«Альтаир», 

руководители 

спортивных секций 
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«Антитерроризм 

детям»:обнаружение 

подозрительного предмета, 

которыйможет оказаться 

самодельнымвзрывным устройством 

5-9 февраль Кл. руководители 

Интернет – безопасность детям 5-9 февраль Кл. руководители 

Заседание совета профилактики 

правонарушений 

5-9 1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР, члены совета 

профилактики, кл. 

руководители 

Классные часы по программе 

«Разговор о правильном питании»  

5 

 

по планукл. 

руководителя 

Классныеруководите

ли 

Конкурс видеороликов по ЗОЖ 5-9 март Зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы ООО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Руководитель образовательного учреждения (директор школы)  

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление» «Менеджмент", "Управление персоналом" 

и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должностные обязанности 

Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 

работу образовательного учреждения 

Заместитель руководителя (заместитель директора по учебновоспит ательной 

работе) 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" 

и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должностные обязанности 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебнометодической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 
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организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Учитель. 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должностные обязанности 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ. 

Социальный педагог. 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки "Образование и педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должностные обязанности 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся 

Педагог-психолог 
Требования к квалификации.  

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. 

Должностные обязанности 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Педагог-библиотекарь 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное (педагогическое, библиотечное) образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должностные обязанности 

Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности обучающихся. 

Учитель-логопед 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должностные обязанности 

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся. 

Вожатый 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы. 

Должностные обязанности 
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Способствует развитию и деятельности детских общественных организаций, 

объединений. 

Обеспеченность ОУ квалифицированными кадрами составляет 100%.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

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. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования)  

Педагогические работники должны проходить курсы повышения квалификации не 

реже 1 раза в три года в соответствии с перспективным планом прохождения курсовой 

переподготовки педагогического состава.  

Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. 

Проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

должностям и в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности соответствующими аттестационными 

комиссиями.  

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК.  

Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации. Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 
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Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения   

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою точку 

зрения единственно 

правильной. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 
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позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 
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окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 
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(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 
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на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях об- ученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие 

правила), так и творчески или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 
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в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала 

в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в Обеспечивает эффективность — Знание современных средств 
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использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

учебно-воспитательного 

процесса 

и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллект. операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

Призовые места в конкурсах, 

олимпиадах, чемпионатах 

Высокий уровень нравственной 

воспитанности  

Реализация социальных, 

творческих и исследовательских 

проектов 

Высокий уровень 

удовлетворенности родителей 

школьной жизнью 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

Результаты оценки 

сформированности 

метапредметных результатов 

«То, чему я научился на всех 

предметах»  
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Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной 

предметной области деятельности 

по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а 

также система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе современной 

научной картины мира 

Высокий уровень стартовой 

диагностики 

Текущее оценивание через 

инструментарий: 

- самооценка «Главное, чему я 

научился»  

 - дескриптивная 

характеристика учащихся 

Итоговое оценивание: 

 - комплексная работа 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

В  школе  созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса основного общего образования 

 Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 - индивидуальное 

 - групповое 

 - на уровне класса 

 - на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 • консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем  с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

 

Финансовые условия обеспечения реализации ООП ООО 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основногообщего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
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требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования 

на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут 

устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

 

Материально-технические условия обеспечения реализации ООП ООО 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальнойсреды.  

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 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе:  

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательныхучреждений»);  

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Отметка о наличии 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

имеется 

Лекционные аудитории имеется 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеется 

Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеется 

Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

имеется 

Лингафонные кабинеты не имеется 

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется 



583 

 

Актовые и хореографические залы не имеется 

Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

имеется 

нет бассейна 

Автогородки не имеется 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

имеется 

Помещения для медицинского персонала имеется 

Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеется 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеется 

Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон имеется 
 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

ООП ООО 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый 

компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего 

образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный 

процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 

оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в начальной 

школе информационно-методические условия образовательного процесса, означающие 

наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования составляют: 

 нформационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов основного общего образования (ФГОС ОО, Базисный 

учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная 

программа ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о 

личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по 

проектированию учебного процесса и т.д.);  

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

обучающихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений основного общего 

образования являются системные действия администраторов ОУ, органов управления 

образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 

компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов 

и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения основного общего 

образования, являются: 
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 Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК) в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;  

 Список цифровых образовательных ресурсов.  

 

5 

Русский язык 

Линия УМК по 

русскому языку  

под редакцией 

В.В.Бабайцевой, 

Л.Д.Чесноковой, 

Е.И.Никитиной 

и др. 

Программы для общеобразовательных учреждений: русский 

язык. 5-9 кл. / сост. Е.И.Харитонова. - 4-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2011 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 кл. : учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / В.В.Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – 

2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013 

Русский язык: Практика. 5 кл. : учебник / С.Н.Пименова, 

А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др. ; под ред. С.Н.Пименовой. – 

3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016 

Никитина Е.И. Русская речь. 5 кл. : учебник / Е.И.Никитина. – 3-

е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016 

Методическое пособие к УМК «Русский язык. Теория», 

«Русский язык.  Практика», «Русский язык. Русская речь». 5 

класс  / С.Н.Пименова, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; под 

ред. С.Н.Пименовой. - М.: Дрофа, 2014 

Методическое пособие к учебникам В.В.Бабайцевой, 

Л.Д.Чесноковой, Е.И.Никитиной и др. «Русский язык».  5-9кл. / 

В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова, Е.И.Никитина и др. -  М.: Дрофа, 

2013 

С.Н.Пименова. Русский язык. 7 класс. Диагностические работы - 

М.: Дрофа, 2017 

Пименова, С.Н.  Русский язык.  7 класс : рабочая тетрадь к УМК 

«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский 

язык. Русская речь» / С.Н.Пименова, А.Ю. Купалова, 

Т.Е.Перова; под ред. С.Н.Пименовой. – 2-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2015 

5 

Линия УМК по 

русскому языку  

под редакцией 

М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженско

й, 

Л.А.Тростенцов

ой и др. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-

9 классы : учебное пособие для общеобразоват. Организаций / 

[М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский и др. ]. – 13-е 

изд. -  М. : Просвещение, 2016. 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 

2 ч. / [М.Т.Баранов и др.]. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2020 

М.А.Бондаренко. Русский язык. Методические рекомендации и 

поурочные разработки. /  «Русский язык. 5 класс» М.Т.Баранова 

и др.: учеб.  пособие для общеобразоват. организаций.  - М. : 

Просвещение, 2017 

Н.В.Егорова.  Русский язык. Проверочные работы. 5 класс / 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

Н.В.Егорова. - 2-е издание – М. : Просвещение, 2020 

Е.А.Ефремова. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс / Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / Е.А.Ефремова. 

- 7-е издание, переработанное  – М. : Просвещение, 2019 

В.Д.Янченко, Л.Д.Латфуллина, А.А.Скугаревская. Скорая 

помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 5 класс / Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / В 2 ч. - 3-е 

издание - М. : просвещение, 2015 
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Л.А.Тростенцова. Дидактические материалы по русскому языку : 

5 класс / К учебнику Баранова М.Т., Ладыженской Т.А. - М.: 

Просвещение, 2019 

Н.Н.Соловьёва. Русский язык. 5 класс. Диктанты и изложения - 

М. : Просвещение, 2015 

И.А.Каськова.  Русский язык. 5 класс. Тематические тесты - М.: 

Просвещение, 2019 

Н.Н.Соловьёва. Русский язык. 5 класс. Диагностические работы 

М.: Просвещение, 2019 

6 

Русский язык 

Линия УМК по 

русскому языку  

под редакцией 

В.В.Бабайцевой, 

Л.Д.Чесноковой, 

Е.И.Никитиной 

и др. 

 

Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Е. И. Харитонова. – 2-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа, 2013.(Авторы программы: В. В. 

Бабайцева – редактор, А. Ю. Купалова, Е. И. Никитина, Т. М. 

Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова) 

Русский язык: Теория. 5-9 кл.: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.В.Бабайцева, Л.Чеснокова. - 2 –е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2013. 

Русский язык: Практика. 6 кл.: учебник для общеобразоват. 

учреждений / Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Пименова, 

А.П.Еремеева, и др.; под ред. Г. К. Лидман-Орловой. – М.: 

Дрофа, 2007. 

Русская речь. Развитие речи. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е.И.Никитина. – М.: Дрофа, 2013. 

Пименова С. Н. Книга для учителя. Русский язык. 6 класс: 

учебно-методическое пособие к УМК В. В. Бабайцевой  

«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский 

язык. Русская речь»/С. Н. Пименова. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014. 

Пименова С. Н. Русский язык. Диагностические работы. 6 кл.: 

учебно-методическое пособие к УМК В. В. Бабайцевой «Русский 

язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. 

Русская речь»/С. Н. Пименова. – М.: Дрофа, 2015. 

Уроки развития речи: К учебнику «Русская речь. Развитие речи». 

6 кл. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2004. 

Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Е. И. Харитонова. – 2-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа, 2013.(Авторы программы: В. В. 

Бабайцева – редактор, А. Ю. Купалова, Е. И. Никитина, Т. М. 

Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова) 

Русский язык: Теория. 5-9 кл.: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.В.Бабайцева, Л.Чеснокова. - 2 –е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2013. 

Русский язык: Практика. 6 кл.: учебник для общеобразоват. 

учреждений / Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Пименова, 

А.П.Еремеева, и др.; под ред. Г. К. Лидман-Орловой. – М.: 

Дрофа, 2007. 

Линия УМК по 

русскому языку  

под редакцией 

М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженско

й, 

Л.А.Тростенцов

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-

9 классы : учебное пособие для общеобразоват. Организаций / 

[М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский и др. ]. – 13-е 

изд. -  М. : Просвещение, 2016. 

Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 

2 ч. / [М.Т.Баранов и др.]. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2020 
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ой и др М.А.Бондаренко. Русский язык. Методические рекомендации и 

поурочные разработки. /  «Русский язык. 6 класс» М.Т.Баранова 

и др.: учеб.  пособие для общеобразоват. организаций.  - М. : 

Просвещение, 2017 

Н.В.Егорова.  Русский язык. Проверочные работы. 6 класс / 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

Н.В.Егорова. - 2-е издание – М. : Просвещение, 2020 

Е.А.Ефремова. Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс / Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / Е.А.Ефремова. 

- 7-е издание, переработанное  – М. : Просвещение, 2019 

В.Д.Янченко, Л.Д.Латфуллина, А.А.Скугаревская. Скорая 

помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 6 класс / Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / В 2 ч. - 3-е 

издание - М. : просвещение, 2015 

Л.А.Тростенцова. Дидактические материалы по русскому языку : 

6 класс / К учебнику Баранова М.Т., Ладыженской Т.А. - М.: 

Просвещение, 2019 

Н.Н.Соловьёва. Русский язык. 6 класс. Диктанты и изложения - 

М. : Просвещение, 2015 

И.А.Каськова.  Русский язык. 6 класс. Тематические тесты - М.: 

Просвещение, 2019 

7  Русский язык  

Программы для общеобразовательных учреждений: русский 

язык. 5-9 кл. 10-11 кл. / сост. Е.И.Харитонова. - 4-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2011 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 кл. : учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / В.В.Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – 

2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013 

Русский язык : Практика. 7 кл. : учебник / С.Н.Пименова, 

А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др. ; под ред. С.Н.Пименовой. – 

3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016 

Никитина Е.И. Русская речь. 7 кл. : учебник / Е.И.Никитина. – 3-

е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016 

Методическое пособие к УМК «Русский язык. Теория», 

«Русский язык.  Практика», «Русский язык. Русская речь». 7 

класс  / С.Н.Пименова, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; под 

ред. С.Н.Пименовой. - М.: Дрофа, 2014 

Методическое пособие к учебникам В.В.Бабайцевой, 

Л.Д.Чесноковой, Е.И.Никитиной и др. «Русский язык».  5-9кл. / 

В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова, Е.И.Никитина и др. -  М.: Дрофа, 

2013 

С.Н.Пименова. Русский язык. 7 класс. Диагностические работы - 

М.: Дрофа, 2017 

Пименова, С.Н.  Русский язык.  7 класс : рабочая тетрадь к УМК 

«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский 

язык. Русская речь» / С.Н.Пименова, А.Ю. Купалова, Т.Е.Перова 

; под ред. С.Н.Пименовой. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2015 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Программы для общеобразовательных учреждений: русский 

язык. 5-9 кл. 10-11 кл. / сост. Е.И.Харитонова. - 4-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2011 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 кл. : учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / В.В.Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – 

2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык : Практика. 8 кл. : учебник / С.Н.Пименова, 

А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др. ; под ред. С.Н.Пименовой. – 

3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016 

Никитина Е.И. Русская речь. 8 кл. : учебник / Е.И.Никитина. – 3-

е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016 

Методическое пособие к УМК «Русский язык. Теория», 

«Русский язык.  Практика», «Русский язык. Русская речь». 8 

класс  / С.Н.Пименова, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; под 

ред. С.Н.Пименовой. - М.: Дрофа, 2014 

Методическое пособие к учебникам В.В.Бабайцевой, 

Л.Д.Чесноковой, Е.И.Никитиной и др. «Русский язык».  5-9кл. / 

В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова, Е.И.Никитина и др. -  М.: Дрофа, 

2013 

С.Н.Пименова. Русский язык. 8 класс. Диагностические работы - 

М.: Дрофа, 2017 

Пименова, С.Н.  Русский язык.  8 класс : рабочая тетрадь к УМК 

«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский 

язык. Русская речь» / С.Н.Пименова, А.Ю. Купалова, Т.Е.Перова 

; под ред. С.Н.Пименовой. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2015 

9 Русский язык 

Программы для общеобразовательных учреждений: русский 

язык. 5-9 кл. 10-11 кл. / сост. Е.И.Харитонова. - 4-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2011 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 кл. : учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / В.В.Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – 

2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013 

Русский язык : Практика. 7 кл. : учебник / С.Н.Пименова, 

А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др. ; под ред. С.Н.Пименовой. – 

3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016 

Никитина Е.И. Русская речь. 7 кл. : учебник / Е.И.Никитина. – 3-

е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016 

Методическое пособие к УМК «Русский язык. Теория», 

«Русский язык.  Практика», «Русский язык. Русская речь». 7 

класс  / С.Н.Пименова, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; под 

ред. С.Н.Пименовой. - М.: Дрофа, 2014 

Методическое пособие к учебникам В.В.Бабайцевой, 

Л.Д.Чесноковой, Е.И.Никитиной и др. «Русский язык».  5-9кл. / 

В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова, Е.И.Никитина и др. -  М.: Дрофа, 

2013 

С.Н.Пименова. Русский язык. 7 класс. Диагностические работы - 

М.: Дрофа, 2017 

5 Литература 

Программа курса. 5-9 классы/ авт.- сост. Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 

208 с. – (ФГОС. Инновационная школа) 

Рабочая программа к учебникам Г.С. Меркина 

«Литература.5класс», «Литература.6класс»/ ав.-состав. 

Ф.Е.Соловьева– М.: ООО «Русское слово-учебник», 2012- 152с. 

(ФГОС. Инновационная школа). 

Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С. Меркин .– 2-е изд..– М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2013(ФГОС. Инновационная школа). 
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Уроки литературы к учебнику Г.С. Меркина «Литература». 5 

класс: методическое пособие / Ф.Е. Соловьева; под ред.Г.С. 

Меркина. – М.: .: ООО «Русское слово – учебник», 2013. –344с.–

(ФГОС. Инновационная школа). 

Тематическое планирование  к учебнику Г.С.Меркина. – 2-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. –72 с. – 

(Инновационная школа) 

6 Литература 

Программа курса «Литература» 5-9 классы/авт. – сост. Г. С. 

Меркин, С. А. Зинин. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2014. (Инновационная школа) 

Рабочая программа к учебникам Г.С. Меркина «Литература.5 

класс», «Литература.6 класс»/ ав.-состав. Ф.Е.Соловьева– М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2012- 152с. (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С. Меркин .– 2-е изд..– М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2013(ФГОС. Инновационная школа). 

 Тематическое планирование  к учебнику Г.С.Меркина. – 2-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», год. – (Инновационная 

школа) 

Уроки литературы к учебнику Г.С. Меркина «Литература». 6 

класс: методическое пособие / Ф.Е. Соловьева; под ред.Г.С. 

Меркина. – М.: .: ООО «Русское слово – учебник», год  (ФГОС. 

Инновационная школа). 

7 Литература  

Программа курса «Литература». 5-9 классы / авт.-сост.  Г.С. 

Меркин, С.А.Зинин - 4-е изд. -  М. : ООО «Русское слово - 

учебник», 2017 

Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / авт.-сост.  Г.С. Меркин - 2-е изд. -  М. : ООО 

«Русское слово - учебник», 2014 

Ф.Е.Соловьёва. Методическое пособие к учебнику Г.С.Меркина 

«Литература». 7 класс / Ф.Е.Соловьёва; под ред. Г.С.Меркина. -  

М. : ООО «Русское слово - учебник», 2014 

Ф.Е.Соловьёва. Рабочая тетрадь к учебнику Г.С.Меркина 

«Литература» для 7 класса общеобразовательных организаций: в 

2 ч. / Ф.Е.Соловьёва; под ред. Г.С.Меркина - 4-е изд. -  М. : ООО 

«Русское слово - учебник», 2017 

Ф.Е.Соловьёва. Текущий и итоговый контроль по курсу 

«Литература» для 7 класса общеобразовательных организаций : 

контрольно-измерительные материалы : в 2 ч. / М.: ООО 

«Русское слово» - учебник», 2016 

Соловьёва Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику 

Г.С.Меркина «Литература» для 7 класса общеобразовательных 

организаций / под ред. Г.С.Меркина. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2014 

8 

 

 

 

 

 

 

Программа курса «Литература». 5-9 классы / авт.-сост.  Г.С. 

Меркин, С.А.Зинин - 4-е изд. -  М. : ООО «Русское слово - 

учебник», 2017 

Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / авт.-сост.  Г.С. Меркин - 2-е изд. -  М. : ООО 

«Русское слово - учебник», 2014 
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Литература 

 

 

 

 

 

 

Ф.Е.Соловьёва. Методическое пособие к учебнику Г.С.Меркина 

«Литература». 7 класс / Ф.Е.Соловьёва; под ред. Г.С.Меркина. -  

М. : ООО «Русское слово - учебник», 2014 

Ф.Е.Соловьёва. Рабочая тетрадь к учебнику Г.С.Меркина 

«Литература» для 7 класса общеобразовательных организаций: в 

2 ч. / Ф.Е.Соловьёва; под ред. Г.С.Меркина - 4-е изд. -  М. : ООО 

«Русское слово - учебник», 2017 

Ф.Е.Соловьёва. Текущий и итоговый контроль по курсу 

«Литература» для 7 класса общеобразовательных организаций : 

контрольно-измерительные материалы : в 2 ч. / М.: ООО 

«Русское слово» - учебник», 2016 

Соловьёва Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику 

Г.С.Меркина «Литература» для 7 класса общеобразовательных 

организаций / под ред. Г.С.Меркина. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2014 

9 Литература 

Программа курса «Литература». 5-9 классы / авт.-сост.  Г.С. 

Меркин, С.А.Зинин - 4-е изд. -  М. : ООО «Русское слово - 

учебник», 2017 

С.А.Зинин. Литература: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. / С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев. - 5-е изд. -  М. : ООО «Русское слово 

- учебник», 2018 

С.А.Зинин, Л.В.Новикова. Методическое пособие к учебнику  

С.А.Зинина, В.И.Сахарова, В.А.Чалмаева «Литература» для 9 

класса общеобразовательных организаций / С.А.Зинин, 

Л.В.Новикова. - М. : ООО «Русское слово - учебник», 2016 

5-9 Литература 

Рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников 

под редакцией В. Я. Коровиной. 5 – 9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций /  – М. : 

Просвещение, 2016 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 

Литература. 5,6, 7, 8, 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях..- 

Просвещение, 2016 

5-9 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, 2021. 

О.М.Александрова  Русский родной язык Учебник 5, 6, 7, 8, 9 

класс М-Просвещение: учебная литература 2020 

  

5-9 История 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5 -9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/А.А. 

Винасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др./.- 2-е издание 

доработанное, - М: Просвещение, 2014. – 144с. 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Учебник для 5,6,7,8,9 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 

2012 – 303с. 

Шевченко Н. И. Всеобщая история. История Древнего мира. 

Методические рекомендации. 5,6,7,8,9  класс. М.: Просвещение, 

2012. – 128с. 
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Е.А. Крючкова. Всеобщая история. История Древнего мира. 

Проверочные и контрольные работы. 5,6,7,8,9  класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций. 2-е издание. 

М.: Просвещение, 2015. 

История России 

Данилов А.А. История России. Рабочие  программы. Предметная 

линия учебников А.А. Данилова, Л.И. Косулиной  6 – 9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. -  М.: Просвещение, 

2011- 128 с.   

Данилов А.А. История России. С  древнейших времён до конца 

XVI века. 6,7,8,9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение. 2013. – 272 с. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России. С древнейших 

времён до конца XVI века. Рабочая тетрадь. 6,7,8,9 класс. 

Пособие для общеобразовательных  организаций. М:  

Просвещение, 2013. 

Данилов А.А. История России. С древнейших времён до конца 

ХVI века. Поурочные разработки. 6,7,8,9 класс:  пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. М: Просвещение, 2012. - 176 с. 

А.В. Иванов, И.В. Гиниятуллина, Н.А. Левина. Истории России. 

Тестовые задания. 6,7,8,9 класс.  Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. М. «Просвещение» 2014 

6-9 Обществознание 

Обществознание.  Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы: / пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / (Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.) – 3-е изд. -  М.:  Просвещение,  

2014 – 63 с. 

Обществознание. 6,7,8,9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова. М.: Просвещение, 2015. – 111с. 

Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая 

тетрадь. 6,7,8,9 класс. Пособие для учащихся  

 общеобразовательных организаций. – 3-е изд. М. 

«Просвещение» 2014  

Обществознание. Поурочные разработки. 6,7,8,9 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, Т. Е. Лискова. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 111с. 

  

5 Математика 

Математика. Сборник рабочих программ. 5 – 6 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций/[сост.Т.А.Бурмистрова]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. – 80 с.  

Математика. 5 класс: учебник  для общеобразоват. организаций / 

Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.Суворова и др.); под ред. 

Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.  - 6-е изд. – М.: Просвещение, 

2018. 
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Математика. 5 класс: рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

Л.О.Рослова, С.С.Минаева, С.Б.Суворова. В 2-х частях.- М.: 

Просвещение, 2018. 

Математика. 5 класс: дидактические материалы. Учебное 

пособие для общеобразоват. организаций/ ( Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова, С.Б.Суворова.- 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016.) 

Математика. Тематические тесты. 5 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций/  ( Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, 

Л.О.Рослова, С.Б.Суворова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2015.) 

Математика. Контрольные работы. 5 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций/   ( Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, 

Л.О.Рослова, С.Б.Суворова.- 5-е изд.- М.: Просвещение, 2018.) 

Математика. Устные упражнения. 5 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций/    (С.С.Минаева. – 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2018) 

6 Математика 

Математика. Сборник рабочих программ. 5 – 6 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций/[сост.Т.А.Бурмистрова]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. – 80 с.  

Математика. 6 класс: учебник  для общеобразоват. организаций / 

Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.Суворова и др.); под ред. 

Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.  - 6-е изд. – М.: Просвещение, 

2018. 

Математика. 6 класс: рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

Л.О.Рослова, С.С.Минаева, С.Б.Суворова. В 2-х частях.- М.: 

Просвещение, 2018. 

Математика. 6 класс: дидактические материалы. Учебное 

пособие для общеобразоват. организаций/ (Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова, С.Б.Суворова.- 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016.) 

Математика. Тематические тесты. 6 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций/  (Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, 

Л.О.Рослова, С.Б.Суворова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2015.) 

Математика. Контрольные работы. 6 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций/   (Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, 

Л.О.Рослова, С.Б.Суворова.- 5-е изд.- М.: Просвещение, 2018.) 
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Математика. Устные упражнения. 6 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций/    (С.С.Минаева. – 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2018) 

5-6 Математика 

«Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М. 

Просвещение, 2016. Составитель Т.А. Бурмистрова 

Математика 5, 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях Авторы: Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков М,"Мнемозина", 2020 

7-9 Геометрия  

 Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций  /(Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк, И.И.Юдина  – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2019.) 

 Геометрия. Рабочая тетрадь. 7,8,9 класс: учебное пособие 

для общеобразоват. организаций  в 2-х частях / Н.Г.Миндюк, 

И.С.Шлыкова. – М.: Просвещение, 2019  

 Геометрия. Дидактические материалы. 7,8,9 класс: 

пособие для общеобразоват. организаций / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. 

– 21-е изд.  – М.: Просвещение, 2015. Геометрия.  

 Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: учеб.пособие 

для общеобразоват. организаций/ [сост.Т.А.Бурмистрова]. – 4-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018. – 94 с. 

 Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 8 

класс:учеб.пособие для общеобразоват. организаций/ 

М.А.Иченская.  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 48с. ил. 

 Геометрия. Тематические тесты к учебнику 

Л.С.Атанасяна и других. 8 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций/ Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков.  – 6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2016. – 128 с. 

 Геометрия. Диагностические тесты. 7 – 9 

классы:учеб.пособие для общеобразоват. организаций / 

В.И.Рыжик.  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 174 с. 

 Методические рекомендации 8 класс : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций– М.: Просвещение, 2016. – 109 с. 

7-9 Алгебра  

Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. 7-9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций/ Н.Г.Миндюк – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 32 с. 

Алгебра. 7,8,9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ 

[Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др.]; под ред. 

С.А.Теляковского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 287 с. 

Жохов В. И. Уроки алгебры в 7,8,9 классе : учеб. пособие для 

общеобразоват.  организаций /  В.И. Жохов, Г.Д. Карташева.- 8-е 

изд. – М.  :  Просвещение,  2019.  -  109 с.  :  ил.  – 

Алгебра.Рабочая тетрадь. 7,8, 9 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций в двух частях. [Н.Г.Миндюк, 

И.С.Шлыкова].. – М.: Просвещение, 2019.– 94 с. 
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Жохов В. И. Алгебра.   Дидактические материалы.    7,8,9 класс :  

учеб. пособие для общеобразоват.  организаций /  В.И. Жохов,  

Ю.Н. Макарычев,  Н.Г. Миндюк.  -25-е изд.  -  – М.  :  

Просвещение,  2019.  -  126 с.  :  ил.   

Дудницын Ю.П.Алгебра. Тематические тесты. 7,8,9 класс:  

пособие для общеобразоват.  организаций /  Ю.П. Дудницын,   

В.Л. Кронгауз.  -4-е изд.  – М.  :  Просвещение,  2014.  -  128 с.  :  

ил.   

Миндюк Н.Г. Алгебра. Методические рекомендации. 7,8,9 класс:  

пособие для общеобразоват.  организаций / Миндюк Н.Г,  И.С. 

Шлыкова.- М.  :  Просвещение,  2016.  -  192 с.  :  ил.   

 

  

5-9 География 

География. Сборник примерных Рабочих программ. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда», 5-11 классы. Базовый 

уровень: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / 

А.И.Алексеев В.В. и др.:– М.: Просвещение,2019. – 204 с. 

География. 5 – 6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с 

прилож. на электрон. носителе (DVD)/ [А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.]; под ред. А.И.Алексеева, изд-

во «Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение,2014. – 191 

с.(Полярная звезда) 

География. Мой тренажёр. 5 – 6 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / В.В.Николина; изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 82, [14] с. 

(Полярная звезда) 

География. Поурочные разработки. 5 – 6 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ В.В.Николина. – М.: 

Просвещение, 2012. – 160 с. (Полярная звезда) 

География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

[А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 256 с. (Полярная звезда) 

География. Мой тренажёр. 7 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ В.В.Николина. – 80е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 95 с. (Полярная звезда) 

География.  Поурочные  разработки.  7  класс:  по- 

собие  для  учителей  общеобразоват. организаций  / 

[В.В.Николина, А.А.Королева, Н.В.Кучинова, М.Е.Юлова] ;  изд-

во  «Просвещение».  —  М.  :  Просвещение, 2014.  —  176  с. 

(Полярная звезда) 

География. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

[А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. – 255 с. (Полярная звезда) 

География. Мой тренажёр. 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ В.В.Николина. – 6-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2020. – 96 с. (Полярная звезда) 

География. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ В.В.Николина. – М.: Просвещение, 

2014. – 176 с. (Полярная звезда) 

География. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

[А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 240 с. (Полярная звезда) 
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География. Мой тренажёр. 9 класс: пособие для общеобразоват. 

организаций/ В.В.Николина. – 6-е изд. перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. – 80 с. (Полярная звезда) 

География.  Поурочные  разработки. 9 класс:  пособие  для 

учителей общеобразоват. учреждений/ 

В.В.Николина; изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2010. 

— 128  с. — (Полярная  звезда). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 5 – 9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [В. В. Пасечник и др.].  – 2-е изд. – 

М.: «Просвещение», 2020. – 128 с. : ил. 

Суматохин С. В. Биология. Проверочные работы в формате ВПР. 

5 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций / С. В. 

суматохин, Г. С. Калинова, З.Г. Гапонюк. М.: «Просвещение», 

2019. – 63 с. – (Линия жизни). 

Биология. 5 – 6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

[В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]: 

под ред. В В. Пасечника. – 10-е изд. – М.: «Просвещение», 2020. 

– 224 с.: ил. – (Линия жизни). 

Биология. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Под редакцией В. В. 

Пасечника – 9-е изд. – М.: «Просвещение», 2020. 

Гапонюк З.Г. Биология: Планируемые результаты: карта 

прохождения рабочее программы. 5 – 6 классы: учебное пособие 

для общеобразоват. организаций / З.Г. Гапонюк. – М.: 

«Просвещение», 2016. – 128 с. – (Линия жизни). 

Пасечник В.В. Биология. Индивидуально-групповая 

деятельность. Поурочные разработки 5 – 6 класс учебное 

пособие для общеобразоват. / организаций В. В. Пасечник. – 2-е 

изд. перераб.– М.: Просвещение, 2019. – 194 с. – (Линия жизни). 

Программа основного общего образования. Биология.5 – 9 

классы / В. В. Пасечник В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. Сборник 

программ. – М.: Дрофа 2014г. 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: 

учебник / В. В. Пасечник. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2015 

Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» / В. В. 

Пасечник. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: 

рабочая тетрадь к учебнику В. В. Пасечника «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений.6 класс» / В. В. 

Пасечник. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014 

Биология: Диагностические работы к учебнику В. В. Пасечника 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» /  

В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2015  

Программа основного общего образования. Биология.5 – 9 

классы /В.В.Пасечник В. В. Латюшин, Г.Г.Швецов. Сборник 

программ. – М.: Дрофа, 2014 

7  
Биология: Животные.7 класс: учебник / В. В. Латюшина, В. А. 

Шапкина. – 2е изд., стеоретип. – М.: Дрофа, 2015.– 304с. 
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Биология: Животные.7 класс. Методическое пособие к учебнику 

В. В. Латюшина, В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс / 

В. В. Латюшин, Г. А. Уфимцева. – М.:Дрофа,2016. – 186, [6]с. 

Биология: Животные.7 класс: рабочая тетрадь к учебнику В. В. 

Латюшина, В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс / В. В. 

Латюшин, Е. А. Ламехова. – 3-е изд., стеоретип. – М.: Дрофа, 

2016.– 175, [1]с. 

Биология: Диагностические работы к учебнику В. В. Латюшина, 

В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс / В. В. Латюшин, 

Е. А. Ламехова. – М.: Дрофа, 2016.– 135, [9]с. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Программа основного общего образования. Биология.5– 9 

классы / В. В. Пасечник В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. Сборник 

программ. – М.: Дрофа, 2014г. 

Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология: Человек. 8 кл.: 

учебник / Д. В. Колесов, П.Д. Маш, И. Н. Беляев. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 416 с.: ил. 

И. А. Демичева, В. И. Сивоглазов Методическое пособие к 

учебнику Д. В. Колесова, Р. Д. Маша, И. Н. Беляева «Биология. 

Человек. 8 класс». – М.: Дрофа, 2016. 

Биология: Человек. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику Колесов 

Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. 8 «Биология. Человек. 8класс» / Д. 

В. Колесов, П. Д. Маш, И. Н. Беляев. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016. – 158[2] с.: ил. 

Биология: Диагностические работы к учебнику Д.В. Колесова, Р. 

Д. Маша, И. Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс» / И. Б. 

Агафонова, И. Н. Беляев. – М.: Дрофа, 2019.– 144 с. – 

(Российский учебник).  

9  

Программа основного общего образования. Биология.5 – 9 

классы /В.В.Пасечник В. В. Латюшин, Г.Г.Швецов. Сборник 

программ. – М.: Дрофа, 2014г. 

Биология: Введение в общую биологию. 9 класс: учебник /В. В. 

Пасечник, А. А. Каменский, Е.А. Криксунов, Г. Г. Швецов. – 5-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. – 288 с.: ил. 

Биология: Введение в общую биологию. 9 класс: методическое 

пособие к учебнику В. В. Пасечника, А. А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, Г. Г. Швецова «Биология. Ведение в общую 

биологию. 9 класс» / В.В. Пасечник, Г. Г.Швецов. – М.: Дрофа, 

2016. – 208 с. 

Биология: Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь 

к учебнику В. В. Пасечника, А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, 

Г. Г. Швецова «Биология. Ведение в общую биологию. 9 класс» / 

В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов.– 5-е изд., стереотип – М.: Дрофа, 

2017. – 112 с.: ил. 

  

5 - 7 
Физическая 

культура 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В.И.Лях. – М.: 

Просвещение, 2011. – 104 с. 

Физическая культура: 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ [М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова 

и др.]; под ред. М.Я. Виленского - М.: Просвещение, 2012. – 

239с. 
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Физическая культура. Методические рекомендации. 5–6-7 

классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ 

Виленский М.Я., Чичикин В.Т., Торочкова Т. Ю. – М.: 

Просвещение.2014 

8-9 

 

 

Физическая культура. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

В.И.Лях. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 104 с. 

Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. – 2-е изд.- М.: Просвещение,2014. – 256 

с. 

Физическая культура. Методические рекомендации. 8-9 классы: 

учеб. пособие для  общеобразоват.организаций /В.И.Лях - М.: 

Просвещение, 2021. – 4-е изд.– 239 с. 

  

5-9 
Английский 

язык 

Кузовлев В.П. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5 - 9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / В.П. 

Кузовлев , Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2012 

Английский язык. Календарно –тематическое планирование. 5-9 

классы:  пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

В.П. Кузовлев, Ю.Н. Кобец – М.: Просвещение, 2011 

Английский язык.  Книга  для учителя 5,6,7,8,9 класс: пособие 

для  общеобразоват. учреждений /  В.П. Кузовлев , Н.М.Лапа,  

Э.Ш. Перегудова и др.  – М.: Просвещение, 2012 

Английский язык. 5,6,7,8,9 класс: учеб. для   общеобразоват. 

учреждений  с прил. На электрон. Носителе /  В.П. Кузовлев , 

Н.М.Лапа,  И.П. Костина, Е.В. и др.  – М.: Просвещение, 2012 

Английский язык Контрольные задания  

 5,6,7,8,9 класс Москва «Просвещение», 2015 

5-9 

Второй 

иностранный 

язык английский 

 

Английский язык как второй иностранный. Рабочая программа 

5- 9 классы. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова.  

Москва, Дрофа, 2017. 

Английский язык как второй иностранный; 1-й год обучения 5 

класс Учебник О.В.Афанасьева, И.В.Михеева М Дрофа 2019 

5-9 
Немецкий язык 

(второй) 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Горизонты». 5-9 классы авторов М.М. Аверина и др. 

Аверин М.М. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций / М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л.Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. 

Аверин М.М., Джин Ф. ., Рорман Л. . 

Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 6 класс 

Учебное пособие для общеобразовательных организацийМ.: 

Просвещение: Cornelsen, 2019. 

Аверин М.М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 6 класс 

Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. 

Немецкий язык. Рабочие листы. 6 класс 

Аверин М.М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. Немецкий язык. 

Контрольные задания. 5-6 классы 

Лытаева М. А., Ионова А. М. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. Сборник 

грамматических упражнений. 6 класс 



597 

 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 

Немецкий язык. 6 класс. Аудиокурс к учебнику, рабочей тетради 

и книге для учителя (1 CD mp3) (В комплекте с рабочей 

тетрадью) 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Горизонты». 5-9 классы авторов М.М. Аверина и др. 

5-9 Немецкий язык 

И.Л. Бим Немецкий язык Программа для общеобразовательных 

учреждений 5 - 9 классы. – Москва «Просвещение», 2007 г. 

И.Л. Бим, Л.В.Садомова Учебник немецкого языка для 5,6,7,8,9 

кл. – М.: Просвещение, 2016г. 

  

5 
Технология 

(девочки) 

Технология: программа: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

– М.: Вентана-Граф, 2011. – 192 с. 

Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 196 с. 

Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: 

методическое пособие/ 

Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 144 с. 

Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: 

рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 96 с. 

6 
Технология 

(девочки) 

Технология: программа: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

– М.: Вентана-Граф, 2011. – 192 с. 

Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с. 

Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: 

методическое пособие/ Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 

160 с. 

Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: 

рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 196 с. 

  

5 
Технология 

(мальчики) 

Технология: программа: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

– М.: Вентана-Граф, 2014. – 137 с. 

Тищенко А.Т   Технология. Индустриальные технологии: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Т Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 192 

с. 

Тищенко А.Т    Технология. Индустриальные технологии: 5 

класс: методическое пособие/ А.Т    Тищенко. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 144 с. 

6 
Технология 

(мальчики) 

Технология: программа: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

– М.: Вентана-Граф, 2011. – 192 с. 

Тищенко А.Т  Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т 

Тищенко , В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 176с 
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Тищенко А.Т Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: 

методическое пособие/ А.Т    Тищенко. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 144 с 

5-9 Технология 

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, 2018 

В.М.Казакевич и др. Учебник Технология 5,6,7,8,9 класс, М. 

Просвещение, 2019 

  

5-7 
Изобразительное 

искусство 

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное 

искусство 5-7 классы. Музыка, 5 -7 классы.Искусство, 8 - 9 

классы; проект. - 2-е изд. –М. Просвещение 2011. – 176 с. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-8 классы 

Учебное пособие дляОбщеобразовательных организаций 4-е 

издание Москва «Просвещение»2015 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство: декоративно-

прикладное  искусство в жизни  чсловека : учеб, для  5,6,7 кл.  

06щеобразовательных. Учреждений, Н.  А.  Горяевa,  О.  В.  

Островская; под ред. Б.  М.  Неменского. - 6-е  изд. - М.  : 

Просвящение. 2007. - 176 с.   

Методическое пособие к учебнику "Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека": 5,6,7 класс (под ред. Неменского 

Б.М.) Изд. 1-е/ 2-е  Издательство: Просвещение (2007 г.) 

Н.А. Горяева Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 5,6,7 класс. Пособие для учащихся  

образовательных организаций. Под редаецией Б.М. Неменского. 

4 - е издание. Москва «Просвящение»» 2015 

  

5-7 Музыка 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова – 2-е 

изд.– М.: Просвещение, 2014. – 104 с. 

Музыка: 5,6,7,8,9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / 

Г.П. Сергеева, Е.Д.Крицкая, – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

– 159 с.: ил. 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 5—6 классы / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

— 230 с. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / (сост. / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская). – 3-е изд. - М. : Просвещение, 2013. — 

144 с. 

 

 

 

 

7-9 

 

 

 

 

ОБЖ 

Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 классы : рабочая 

программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин. — 

М. : Вентана-Граф, 2017 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-7 классы: учебник / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко и др. – 3-е изд, 

стереотип. – М.: Вентана-Граф,, 2021 

Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 классы: учебник / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко и др. – 3-е изд, 
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стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2021 

5-9 ОБЖ 

Рабочие программы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников    

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 класс Предметная 

линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова  М. «Просвещение» 

А.Т.Смирнов О.Б.Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 7,8,9 класс учебник для 

общеобразовательных организаций М. Просвещение 2011 

 

Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. материально-

техническая база, кадры. 

В школе существуют все условия для осуществления образовательного процесса. 

Здание типовое. Имеется спортивный зал, 2 медицинских кабинета, столовая на 120 мест. 

Работает библиотека – медиатека. Учебных кабинетов достаточно для проведения занятий: 5 

кабинетов – начальных классов, 3 кабинета – русского языка и литературы, 2 кабинета – 

математики, 2 кабинета – иностранного языка, кабинеты – истории, географии, биологии, 

химии, физики. 2 кабинета информатики имеют 18 рабочих мест учащихся и 2 рабочих места 

учителя с мультимедийными проекторами и интерактивными досками. В 19 кабинетах 

оборудованы рабочие места учителя персональными компьютерами и мультимедийными 

проекторами, 9 из них оснащены интерактивными досками,1 – интерактивными 

приставками. Кабинеты директора и его заместителей, бухгалтерия оснащены 

компьютерами. Все компьютеры объединены  локальной сетью с выходом в Интернет. 

Кабинеты физики, химии, биологии, географии, истории имеют лаборатории. Оборудован 

логопедический пункт, кабинет психолога, учительская, в которых созданы все условия для 

работы. На  территории  школы расположена   спортивная площадка  и  полоса  препятствий; 

школьный  двор  имеет  общую  территорию  размером 0,5 га. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы пополнилась за счет средств модернизации 

образования:  приобретено 4 ноутбука, 3 проектора, 1 МФУ, фотоаппарат, конструктор 

Перворобот «Lego». На сегодняшний день материальная база школы удовлетворяет 

потребности образовательного процесса и представляет собой: 

- Компьютеры 

- Ноутбуки 

- Сканеры 

- МФУ 

- Интерактивные приставки 

- Цифровые фотоаппараты 

- Интерактивные доски 

- Мультимедиапроекторы 

- Видеокамеры 

- Web-камеры 

 Компьютеризировано 100% рабочих мест учителя. В целом материально-

техническая база школы удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к 

образовательному процессу. Занятость компьютерных классов составляет 100%. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

отвечает современным требованиям Новой школы: 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 57 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

8 

Наличие медиатеки  (есть/нет) есть 
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Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 100% 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 100% 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора  

100% 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Содержание 

 Ответственный 

Издание приказа о создании рабочей группы по 

введению ФГОС нового поколения 

Директор школы 

Издание приказа о распределении обязанностей по 

разработке проекта модернизированной 

образовательной системы основного общего 

образования 

Директор школы 

Издание приказа о введении новой 

должностной инструкции учителя основного общего 

образования 

Директор школы 

Издание приказа о введении новой 

должностной инструкции заместителя 

директора школы по УВР 

Директор школы 

Издание приказа об утверждении программы 

опытно-экспериментальной работы по 

апробации механизма введения ФГОС в основном 

общем образовании 

 

Директор школы 

Подготовка новых локальных актов МБОУ 

РСОШ №2 

Заместитель 

директора школы по 

УВР 

Корректировка, дополнение проектных 

документов (образовательной программы и и.д.) 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

Обучение работников образования по всему 

комплексу вопросов, связанных с введением 

ФГОС ООО. 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

Организация постоянного внутришкольного 

семинара по основной методической теме 

«Особенности построения учебно- 

воспитательного процесса в соответствии с 

 ФГОС основного общего образования». 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

Разъяснительная работа с родителями об 

особенностях организации образовательного 

процесса с точки зрения требований, 

предъявляемых новым образовательным 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 
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стандартом. 

Организация и обеспечение условий для 

реализации эксперимента 

Администрация 

школы 

Выявление образовательных потребностей 

педагогов по введению ФГОС  

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

Проектирование содержания консультаций для всех 

участников введения нового 

образовательного стандарта 

Заместитель 

директора школы 

по УВР, 

руководители 

рабочих групп 

Экспертиза УМК основного общего образования 

учителями и родителями 

Учителя 

начальной школы 

Разработка основной образовательной 

программы основного общего образования 

руководитель 

проектной группы 

Определение необходимого ресурсного 

обеспечения образовательного процесса 

руководитель 

проектной группы 

Корректировка рабочих программ по учебным 

предметам 

руководитель 

проектной группы 

Выбор технологий и форм обучения, 

реализующих ФГОС ООО 

руководитель 

проектной группы 

Создание модели внутришкольной системы 

оценки качества основного общего образования 

руководитель 

проектной группы 

Разработка воспитательной программы 

основного общего образования 

руководитель 

проектной группы 

Родительское собрание по введению ФГОС  

 

Администрация 

Обработка,  анализ  и  обобщение  результатов 

эксперимента. 

Рабочие группы 

Создание раздела сайта, отражающего 

подготовку и реализацию ФГОС ООО. 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

 

Контроль выполнения образовательной программы осуществляется через 

систему ВСОКО по следующим трѐм направлениям: 

 1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА-9, ГИА-11);  

 метапредметные результаты обучения учащихся основной школы (включая 

сравнение данных внутренней и внешней диагностики);  

 личностные результаты учащихся основной школы (включая показатели 

социализации учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика);  

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

 2. Качество реализации образовательного процесса:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС ООО, 

ФК и контингенту учащихся);  
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 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;  

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

 удовлетворѐнность учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно- 

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические условия;  

 медицинское сопровождение и общественное питание;  

 психологический климат в образовательном учреждении;  

 использование социальной сферы муниципалитета;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов)  

 общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития образовательного учреждения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



603 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Суть изменения 

(что 

изменилось) 

Причина внесения 

изменения (основание 

внесения изменений: 

нормативные документы, 

их изменение и 

дополнения) 

Место внесения 

изменений в 

структуре 

программы 

Приказ 

директора 

ОУ, 

утверждающ

ий внесение 

изменений 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 
 

 


	Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
	Предметные результаты по литературе выражаются в следующем:
	Содержание учебного предмета
	5 класс (102 часа)
	II. Фольклор(11ч.)
	Устное народное творчество (2ч.)
	Итоговый урок по фольклору (1ч.)
	III. Древнерусскаялитература(2ч.)
	Михаил Васильевич Ломоносов (1ч.)
	Роды и жанры литературы. (1ч.)
	Басни (1ч.)
	Иван Андреевич Крылов (5ч.)
	Василий Андреевич Жуковский (5ч.)
	Александр Сергеевич Пушкин (5ч.)
	Рифма и ритм в стихосложении. (2ч.)
	Антоний Погорельский 3(ч.)
	Михаил Юрьевич Лермонтов (3ч.)
	Николаи Васильевич Гоголь (2ч.)
	Николай Алексеевич Некрасов (6ч.)
	Иван Сергеевич Тургенев (4ч.)
	Лев Николаевич Толстой (4ч.)
	Антон Павлович Чехов (2ч.)
	VI. Русская поэзия XIX века (3ч.)
	Иван Алексеевич Бунин (2ч.)
	Владимир Галактионович Короленко (4ч.)
	С.А.Есенина (1ч.)
	Павел Петрович Бажов (3ч.)
	Константин Георгиевич Паустовский (4ч.)
	Самуил Яковлевич Маршак (3ч.)
	Андрей Платонович Платонов (2ч.)
	Виктор Петрович Астафьев (4ч.)
	VIII. Поэзия Вов (1ч.)
	К.М. Симонов, А. Т. Твардовский (1ч.)
	IX. Поэзия XX века о родной природе (2ч.)
	X. Юмор и литература (4ч.)
	Саша Черный (3ч.)
	Юлий Клим (1ч.)
	Роберт Льюис Стивенсон (1ч.)
	Даниель Дефо (2ч.)
	Ханс Христиан Андерсен (2ч.)
	Марк Твен (2ч.)
	Джек Лондон (1ч.)
	8 класс (68 часов)
	II. Фольклор (2ч.)
	III. Древнерусская литература (3ч.)
	IV. Русская литература XVIII века (3ч.)
	Д.И.Фонвизин (3ч.)
	V. Русская литература XIX века (32ч.)
	И.А. Крылов (2ч.)
	К.Ф. Рылеев (3ч.)
	А.С. Пушкин (9ч.)
	М.Ю. Лермонтов (5ч.)
	Н.В. Гоголь (5ч.)
	М.Е. Салтыков-Щедрин (2ч.)
	Н. С. Лесков (1ч.)
	Л.Н. Толстой (3ч.)
	Поэзия родной природы (1ч.)
	А.П. Чехов (1ч.)
	VI. Русская литература XX века (18ч.)
	И.А. Бунин (1ч.)
	А.И. Куприн (1ч.)
	А.А. Блок (2ч.)
	С.А. Есенин (2ч.)
	М.А. Осоргин (1ч.)
	И.С. Шмелёв (1ч.)
	Журнал «Сатирикон» (1ч.)
	Тэффи (1ч.)
	М. Зощенко (1ч.)
	А.Т. Твардовский (3ч.)
	А.П. Платонов (2ч.)
	Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов. (1ч.)
	В.П. Астафьев (1ч.)
	VIII. Поэзия XX века о родной природе (1ч.)
	IX. Зарубежная литература (8ч.)
	У. Шекспир (2ч.)
	Жан-Батист Мольер (Поклен) (3ч.)
	Промежуточная аттестация. Сочинение (1ч.)
	Итоговая работа за курс 8 класса в форме сочинения.
	В. Скотт (2ч.)
	9 класс (102 часа)
	Вводный урок. Литература как искусство слова (1ч.)
	II. Древнерусская литература (6ч.)
	III. Русская литература XVIII века (10ч.)
	Классицизм в русском и зарубежном искусстве. (1ч.)
	Михаил Васильевич Ломоносов (3ч.)
	Гавриил Романович Державин (2ч.)
	Николай Михайлович  Карамзин (4ч.)
	IV. Русская литература XIX века (48ч.)
	Поэзия XIX века. Романтизм (1ч.)
	Василий Андреевич Жуковский (3ч.)
	Александр Сергеевич Грибоедов (8ч.)
	Александр Сергеевич Пушкин (12ч.)
	Михаил Юрьевич Лермонтов (9ч.)
	Николай Васильевич Гоголь (9ч.)
	Фёдор Михайлович Достоевский (3ч.)
	Антон Павлович Чехов (3ч.)
	V. Русская литература XX века (27ч.)
	Многообразие жанров и направлений в литературе XX века (1ч.)
	Иван Алексеевич Бунин (3ч.)
	Русская поэзия Серебряного века (1ч.)
	Александр Александрович Блок (2ч.)
	Сергей Александрович Есенин (2ч.)
	Владимир Владимирович Маяковский (2ч.)
	Михаил Афанасьевич Булгаков (4ч.)
	Марина Ивановна Цветаева (1ч.)
	Анна Андреевна Ахматова (1ч.)
	Борис Леонидович Пастернак (1ч.)
	Николай Алексеевич Заболоцкий (1ч.)
	Михаил Александрович Шолохов (3ч.)
	Александр Трифонович Твардовский (1ч.)
	Александр Исаевич Солженицын (3ч.)
	Песни и романсы на стихи русских поэтов (1ч.)
	VI. Зарубежная литература (10ч.)
	Гай Валерий Каттул. Квинт Гораций Флакк (1ч.)
	Данте Алигьери (3ч.)
	Уильям Шекспир (3ч.)
	Иоганн Вольфганг Гёте (3ч.)
	Выпускник научится:
	Раздел.  Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
	Тема 1. Потребности человека
	Тема 2. Понятие технологии
	Тема 3. Технологический процесс

	РАЗДЕЛ «КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ»
	Тема1.Понятиеомашинеимеханизме.
	Конструированиемашинимеханизмов
	Тема 2. Конструирование швейных изделий

	РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
	Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений
	Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений
	Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий.

	РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА»
	 Тема 1. Планировка помещений жилого дома
	Тема 2. Освещение жилого помещения
	Тема 3. Экология жилища

	РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»
	Тема1.Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей человека
	Тема 2. Системы автоматического управления.
	Робототехника
	Тема 3. Техническая система и её элементы
	Тема 4. Анализ функций технических систем.
	Морфологический анализ

	РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
	Тема 1. Виды конструкционных материалов. Рабочееместоиинструментыдляобработки конструкционныхматериалов
	Тема 2. Свойства конструкционных материалов
	Тема 3. Технологии получения сплавов
	с заданными свойствами
	Тема 4. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов
	Тема 5. Технологическая документация для
	изготовления изделий
	Тема 6. Технологические операции обработкиконструкционных материалов. Разметка заготовокиз древесины, металла, пластмасс
	Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс
	Технология строгания заготовок из древесины
	Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки
	Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов
	Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом
	Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой
	Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы
	Технология нарезания резьбы
	Тема 7. Контрольно-измерительные инструменты
	Тема 8. Технологические операции сборки деталей из конструкционных материалов.
	Технология соединения деталей из древесины
	Технология соединения деталей из древесины с помощью
	гвоздей, шурупов, клея
	Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов
	Технология шипового соединения деталей из древесины
	Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель
	Тема9.Технологиимашиннойобработки
	конструкционныхматериалов
	Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке
	Устройство токарного станка для обработки древесины
	Технология обработки древесины на токарном станке
	Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины
	Устройство токарно-винторезного станка
	Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6
	Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка
	Тема 10. Технологии отделки изделий из конструкционных материалов. Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов
	Технология отделки изделий из конструкционных материалов
	Тема 11. Технологии художественно- прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком
	Выжигание по дереву
	Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов
	Мозаика с металлическим контуром
	Технология резьбы по дереву
	Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке
	Технология резьбы по дереву (1)
	Технология тиснения по фольге. Басма
	Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла)
	Просечной металл
	Чеканка
	Тема 1. Текстильное материаловедение
	Понятие о ткани
	Текстильные материалы растительного происхождения
	Текстильные материалы животного происхождения
	Текстильные химические материалы
	Тема 2. Технологические операции изготовления швейных изделий
	Раскрой швейного изделия
	Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание
	Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание
	Ручные швейные работы. Подшивание вручную
	Тема 3. Операции влажно-тепловой обработки
	Тема 4. Швейная машина
	Подготовка швейной машины к работе
	Приёмы работы на швейной машине
	Приспособления к швейным машинам.
	Подшивание и окантовывание швейной машиной
	Машинная обработка изделий
	Машинная игла. Дефекты машинной строчки
	Технологические операции изготовления швейных изделий
	Снятие мерок для изготовления одежды
	Лоскутное шитьё
	Технологии аппликации
	Технологии стёжки
	Технологии обработки срезов лоскутного изделия
	Вязание полотна из столбиков без накида
	Плотное вязание по кругу
	Ажурное вязание по кругу
	Вышивание петельными стежками
	Вышивание крестообразными и косыми стежками
	Вышивание швом крест
	Штриховая гладь
	Французский узелок
	Вышивка атласными лентами
	Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия)
	Тема 2. Пластики и керамика
	Тема 3. Композитные материалы
	Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий

	РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
	Тема 1. Понятие об информационных технологиях

	РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТЕ»
	Тема 2. Транспортная логистика
	Тема 3. Регулирование транспортных потоков
	Тема 4. Безопасность транспорта.
	Влияние транспорта на окружающую среду

	РАЗДЕЛ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»
	Тема 1. Автоматизация промышленного производства
	Тема 2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности
	Тема 3. Автоматизация производства в пищевой промышленности

	РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ»
	Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление ипередача энергии кактехнология
	Тема 2. Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии
	Тема 3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы

	РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
	Тема 1. Специфика социальных технологий
	Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг
	Тема 3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология
	Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации

	РАЗДЕЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
	Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии
	Тема 2. Генетика и генная инженерия
	Тема 1. Нанотехнологии
	Тема 2. Электроника
	Тема 3. Фотоника

	РАЗДЕЛ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
	Тема 2. Современные технологии обработки материалов
	Тема 3. Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование

	РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»
	Тема 1. Современный рынок труда
	Тема 2. Классификация профессий
	Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности

	РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХПРОДУКТОВ»
	Тема 1. Санитария, гигиена и физиологияпитания
	Санитария и гигиена на кухне
	Физиология питания
	Тема 2. Технологии приготовления блюд
	Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы
	Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
	Блюда из яиц
	Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку
	Блюда из молока и кисломолочных продуктов
	Изделия из жидкого теста
	Блюда из сырых овощей и фруктов
	Тепловая кулинарная обработка овощей
	Блюда из рыбы и морепродуктов
	Приготовление блюд из мяса
	Блюда из птицы
	Первые блюда
	Сладости, десерты, напитки
	Меню обеда. Сервировка стола к обеду
	Изделия из пресного слоёного теста
	Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет
	Тема 3. Индустрия питания
	РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА»
	Тема 1. Растениеводство
	Выращивание культурных растений
	Вегетативное размножение растений
	Выращивание комнатных растений
	Обработка почвы
	Технологии уборки урожая
	Технологии флористики
	Понятие животноводства
	Содержание животных
	Кормление животных
	Технологии разведения животных
	Тема 3. Биотехнологии
	Понятие биотехнологии
	Сферы применения биотехнологий
	Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта
	Тема 2. Реклама
	Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта
	Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта



	В области познавательной культуры:
	В области нравственной культуры:
	В области трудовой культуры:
	В области эстетической культуры:
	В области коммуникативной культуры:
	В области физической культуры:
	В области познавательной культуры: (1)
	В области нравственной культуры: (1)
	В области трудовой культуры: (1)
	В области эстетической культуры: (1)
	В области коммуникативной культуры: (1)
	В области физической культуры: (1)
	В области познавательной культуры: (2)
	В области нравственной культуры: (2)
	В области трудовой культуры: (2)
	В области эстетической культуры: (2)
	В области коммуникативной культуры: (2)
	В области физической культуры: (2)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	Знания о физической культуре
	Способы двигательной деятельности.
	Физическое совершенствование.
	Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью
	Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
	Знания о физической культуре (1)
	Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности
	Физическое совершенствование
	Гимнастика с основами акробатики.
	Легкая атлетика.
	Спортивные игры.
	Лыжная подготовка
	Знания о физической культуре (2)
	Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности (1)
	Физическое совершенствование (1)
	Гимнастика с основами акробатики. (1)
	Легкая атлетика. (1)
	Спортивные игры. (1)
	Лыжная подготовка (1)
	Знания о физической культуре (3)
	Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности (2)
	Физическое совершенствование (2)
	Лыжная подготовка (2)
	Знания о физической культуре (4)
	Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности (3)
	Физическое совершенствование (3)
	Лыжная подготовка (3)
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	6 КЛАСС
	7 КЛАСС
	8 КЛАСС
	9 КЛАСС
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Содержание курса внеурочной деятельности «Школа юного астронома»
	1 год обучения
	Раздел 1. Небо и человек (3 ч.)
	Раздел 3. Луна - главное светило ночного неба (7 ч.)
	Раздел 4. Солнце - дневная звезда (7 ч.)
	Раздел 5. «Открылась бездна, звёзд полна...» (7 ч.)
	Содержание курса внеурочной деятельности «Школа юного астронома» (1)
	Тема 5. Делу время: жизнь в стиле «Эко» (2 часа)
	Тема 1. Роль журналистики в обществе.Функции и виды СМИ (1 ч)
	Тема 2. Журналистика и общественное мнение. Рейтинг СМИ (1 ч)
	Тема 3. Факт и его интерпретация. Доверять или не доверять? (1 ч)
	Тема 4. Источники информации. Узнать, проверить, уточнить (1ч)
	Тема 5. Поиск новостей. Работа с источниками информации (1 ч)
	Темы 6-7. Деловая игра «Трансформация информации». Манипуляции информацией. «Утиные истории» (2 ч)
	Темы 13-14. Журналист: профессия и призвание. Какими качествами должен обладать журналист в современном мире? Профессия журналист. Творческая работа (1/2 ч)
	Раздел 2. Журналистский текст (17)
	Тема 15. Особенности журналистского текста (1/2 ч)
	Тема 16. Деловая игра «Редактирование текста для газеты» (1/2 ч)
	Тема 17. Журналистский текст в прессе и на телевидении. В чём разница? (1/2 ч)
	Тема 18. Новость на телевидении. Текст и видеоряд (1/2 ч)
	Тема 15. Диалог со слушателем. Особенности разговорного стиля в радиоэфире (1/2 ч)
	Тема 20. Особенности журналистского текста в электронных СМИ. Пишем для сети Интернет (1/2 ч)
	Тема 21. Жанры журналистики. Цель и жанр (2/4ч)
	Тема 34. Итоговая работа. Презентация творческого проекта. Заявите о себе ярко (2/2 ч)
	Тема 35. Журналистика и СМИ в современном обществе (1 ч). Резервное занятие
	Планируемые  результаты
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Раздел 2. Сохраняем биоразнообразие
	Раздел 3. Сберегаем почву
	Раздел 4. Сберегаем воду
	Преимущества и ограничения этих методов. Выявление отношений населения к рациональному использованию воды. Проблема сбережения воды на планете.
	Раздел 5. Сберегаем энергию
	Раздел 6. Сберегаем атмосферу
	1 год обучения
	Знания о физической культуре
	2 год обучения
	Знания о физической культуре (1)
	• Способы двигательной (физкультурной) деятельности
	Физическое совершенствование
	3 год обучения
	Знания о физической культуре (2)
	Физическое совершенствование (1)
	4 год обучения
	Знания о физической культуре (3)
	Способы двигательной (физкультурной) деятельности
	Физическое совершенствование (2)

	5 год обучения
	Знания о физической культуре (5)
	Способы двигательной (физкультурной) деятельности
	Физическое совершенствование (4)
	3.2. План внеурочной деятельности
	3.3. Календарный учебный график
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