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I. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная  записка  

 Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобурановская средняя общеобразовательная 

школа» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование 

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

развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа является нормативно-управленческим документом МБОУ «Новобурановская 

СОШ», направленным на удовлетворение образовательных потребностей микросоциума Школы, 

реализацию социальных требований к образованию на современном этапе. 

Программа   состоит из целевого, содержательного и организационного разделов.  

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

основной образовательной программы основного общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий (программу формирования общеучебных 

умений и навыков) при получении основного общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

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

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 программу коррекционной работы 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 Целью основной образовательной программы основного общего образования обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО. 

 Достижение поставленных целей 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; 
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 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

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

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

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

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

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

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

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

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования  
 В основе формирования  основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание с целью развития качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

-ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира как цели и основного результата образования; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

-учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей обучения 

и воспитания и путей их достижения; 

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих: 

рост творческого потенциала и познавательных мотивов; формирование предпосылок к развитию 

внутренней позиции личности; обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 
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- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования; 

-гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что создает основу для личностного развития и 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов 

деятельности, освоения социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения. 

 В основе формирования основной образовательной программы лежат следующие принципы. 

Принцип личностной ориентированности образования. Под личностно ориентированным 

образованием, понимается образование, обеспечивающее развитие, саморазвитие и продуктивную 

самореализацию личности ученика, происходящую с опорой на его индивидуальные особенности, 

как субъекта познания и его предметной деятельности. 

Гуманизация содержания образования. Построение отношений участников образовательного 

процесса на основе смены стиля педагогического общения - от авторитарного к демократическому. 

Результат гуманистической направленности в образовании - становление человека, способного к 

сопереживанию, готового к свободному гуманистически ориентированному выбору и 

индивидуальному интеллектуальному усилию, уважающего себя и способного уважать других. 

Принцип универсальности. Преодоление устаревшей идеи сведения образования к простой 

передаче знаний, формирование с помощью образования социального человека, раскрытие его 

природной сущности, формирование его во всей полноте возможностей, данных ему природой. 

Фундаментальности и научности знаний. Концептуальное изучение законов мира, 

направленность образования на универсальные и обобщенные знания, на формирование общей 

культуры и развития мышления. Предполагает развитие у обучающихся современного научного 

мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе; постоянное обновление 

содержания учебных программ и пособий на основании новейших достижений в соответствующей 

области науки, в педагогике и педагогической психологии: создание эффективной системы научно - 

методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и 

культуры. 

 Принцип демократичности. Предполагает организацию всей школьной деятельности на 

основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократизации, с одной стороны, и 

анархической вседозволенности - с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через: 

разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным 

направлениям деятельности в Школе; создание отношений в коллективе на основе взаимного 

уважения прав и свобод всех участников образовательного процесса; разработка и внедрение в 

Школе ученического самоуправления; развитие коллективных и коллегиальных начал управления и 

самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная 

передача полномочий администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе 

по организации жизни школы, класса; развитие гражданской инициативы, приобретение 

практического опыта участия в современных демократических процессах. 

Принцип открытости школьного пространства. Предполагает обмен информацией с 

окружающей социально-культурной средой, включённость педагогического и ученического 

коллектива в жизнь города, привлечение родительской общественности к выработке и принятию 

важных для школы решений. 

 Основная образовательная программа разработана с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития обучающихся 11-15 лет, связанных: 

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

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

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

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

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

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

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

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

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 
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способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе;  

-  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

-  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками;  

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых.  

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;  

-  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

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

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

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

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

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;  

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

 Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения.  

 Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

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

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

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

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

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

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

  В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

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

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

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

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

материалом, служащим основой для последующего обучения.  
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  Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития учащегося. 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

  Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей.  

 В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

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

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

«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание»,  «Математика. Алгебра. Геометрия», 

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

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

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
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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. 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 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, 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 для 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); развитие мотивации к овладению культурной 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

1.2.4. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предметной области «Русский язык и литература». 

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

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
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Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

1.2.4.1. Русский язык 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

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

коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

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

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

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

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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



11 

 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

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

и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

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

частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

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

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

текста; 

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

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

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

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

норм их построения; 

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

в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

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

информационных запросов; 

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

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 
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однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

 применение правильного переноса слов; 

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

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

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предметной области «Родной язык и родная литература». 

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

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

включение  в культурно –языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей отвественности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соотсевтвии 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. 

1.2.4.2. Родной язык 

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

категорий родного языка; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

1.2.4.3. Литература  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

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

человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

1.2.4.4. Родная литература 

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

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

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

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 
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1.2.4.5. Иностранный язык. Второй 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 учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предметной области «Общественно- научные предметы». 

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

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

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

жизни человека и качество окружающей его среды; 

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

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

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

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

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

1.2.4.6. История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

consultantplus://offline/ref=88E140D64E9FA6DF4568FA2FA2DD65DA46A2171D5F25D05A7BFEFCp0l4D
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1.2.4.7. Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

1.2.4.8. 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предметной области «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; 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

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

  В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

  Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать: 

1.2.4.9. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий 

и их авторов; 

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

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

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

 решение логических задач; 

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

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

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

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

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

задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 
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 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

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

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

 проведение доказательств в геометрии; 

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

число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

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

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

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни. 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
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умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - 

и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов; 

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

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

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

 решение логических задач; 

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

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

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

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

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

задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 
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5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

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

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

 проведение доказательств в геометрии; 

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

число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

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

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

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  
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выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни. 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - 

и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

1.2.4.10. 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. 

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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предметной области «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; 
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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: 

1.2.4.11. Физика 

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

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

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

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

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

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

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

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

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

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

1.2.4.12. 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 естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
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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. 

1.2.4.13. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

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

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

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

свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предметной области «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. 

1.2.4.14. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 
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5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

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

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

1.2.4.15. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

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

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

современному музыкальному наследию; 



24 

 

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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предметной области «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. 

     1.2.4.16.Технология 

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

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2. овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

3. овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

4. формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5. развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания; 

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

востребованности на рынке труда. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предметной области «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. 

1.2.4.17. 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; 
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2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

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

1.2.4.18. 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. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Основными функциями 

системы оценки являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ООО осуществляется на основе локальных актов МБОУ «Новобурановская СОШ» 

устанавливающих правила организации и осуществления текущей, промежуточной аттестации и 

перевода обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  МБОУ «Новобурановская СОШ» представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и 

обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой 

— обучающимися, педагогами, администрацией). 

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

внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры образовательного 

процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы всей системы оценки, в 

том числе и внутренней. 

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

результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся и в решении 

педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на следующий уровень 

обучения.  

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, уполномоченными 

вести оценочную деятельность, в рамках следующих регламентированных процедур: 

государственная итоговая аттестация выпускников; мониторинговые исследования качества 

образования. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых 

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

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 
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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 результатовреализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.). 

1.3.1 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы  и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся  

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов 

в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией  школы и осуществляется классным 

руководителем, психологом, учителями-предметниками в следующих формах: 

- преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности (результат оформляется в форме карты наблюдений в конце учебного года) 

- анкетирование 

-мониторинг 



28 

 

Для оценки личностных результатов используются различные методики. 

Методики для диагностики сформированности личностных результатов учащихся: 

«Личностный рост» (6-8 класс)  

«Выбор любимых занятий» (5-7 класс) 

«Беседа» (7-9 класс)  

«Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха» (5-9 класс)  

«Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе» 

(М.И.Рожков) (5-9 класс)  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

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

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией лицея в 

ходе внутришкольного мониторинга в рамках внутренней системы оценки качества образования.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценивания метапредметных результатов: 
- комплексная работа 

- проект  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

Комплексная работа для оценки сформированности метапредметных результатов 

направлена на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результатов обучения  - 

сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с информацией, 

представленной в различной форме; использовать полученную информацию для решения различных 

учебно – познавательных и учебно – практических задач. Комплексная работа  проводится в 

соответствии с методикой и на основе стандартизированных материалов для промежуточной 

аттестации 5-9 классов. 

Комплексную работу можно использовать при проведении промежуточной аттестации в 

конце учебного года или диагностики с целью формирования индивидуальной траектории обучения. 

 На выполнение комплексной работы отводится два урока  с перерывом. Комплексная работа 

проводится 1 раз в учебный год. Полученные результаты можно использовать при определении 

индивидуальных траекторий обучения учащихся, а также для организации в рамках разных 

предметных областей коррекционной работы с учащимися, демонстрирующими низкий уровень 

читательской грамотности т.е. метапредметные результаты. При анализе и интерпретации 

результатов работы необходимо учитывать следующие критерии сформированности умений: 

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

оптимальный критерий (успешность выполнения равна 65%). 

Система оценки метапредметных результатов уровневая. 

 Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 
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усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени, и о правильном выполнении учебных действий для решения простых учебных действий в 

рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном материале; о способности 

использовать действия для решения простых учебных и учебно-практических задач (как правило, 

знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка достижения этого уровня осуществляется с 

помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения.  

 Повышенный и высокий уровни достижения планируемых результатов свидетельствуют об 

усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка 

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

на способ выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из изученных способов 

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

пониженный уровень достижения планируемых результатов свидетельствует о не усвоении опорной 

системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени образования 

 

 

 

 

 

 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии лицея или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценивания индивидуального и группового проекта 

Критерии Уровни сформированности навыков проектнгой деятельности 

Базовый повышенный 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

Работа в целом свидетельствут о 

способности самостоятельно с 

опрой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрирована свободное владение 

Качество усвоения программы Уровень достижения Отметка 

85-100% Высокий «5» 

70 -84% Повышенный «4» 

50 -69 % Базовый «3» 

меньше 50% недостаточный, пониженный «2» 
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проблем пути ее решения; 

Продемонстирована способность 

приобретать новые знанияи/или 

освоивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемостирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Сформированность 

предметных знаний 

и способов 

действий 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пойдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция лосуществлялись 

самостоятельно. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта. 

Выставление отметки за выполнение проекта 

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

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных балов (по одному за каждый из четырех критериев), достижению повышенных уровней 

соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

Руководителями проектных работ являются педагоги школы . Консультантами могут быть 

сотрудники других организаций, а также родители обучающихся.  

Руководители формулируют темы, организуют консультации, осуществляют  контроль 

деятельности учащихся и несут ответственность за качество представляемых на защиту работ, 

организуют оформление сопровождающей документации для участия в конкурсных мероприятиях. 

1.3.2.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит Портфель учащегося.  

Портфель достижений—  это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

  поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

  поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

  развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся; 

  формировать умение учиться  —  ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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Ведение Портфель регламентируется Положением о портфолио учащихся  МБОУ 

«Новобурановская  СОШ».  

Структура Портфель является механизмом упорядочивания информации об индивидуальных 

образовательных достижениях учащихся и не может быть изменена в процессе заполнения 

учащимися Портфель представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся.  

В 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 ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфель в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

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

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

изучаемом учебном материале, с использованием критериев и норм оценивания по учебным 

предметам. 

Организация и содержание оценочных процедур 

 Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется учителем-

предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в локальном акте  школы. 
К каждой рабочей программе по предметам учебного плана   прописываются контрольно-

измерительные материалы. Они позволяют оценить достижения обучающимися предметных 

результатов, включая действия с предметным содержанием. Итоги оценки достижения предметных 

результатов фиксируются в классном журнале. Оценка достижения  предметных результатов  ведется 

в ходе  текущего  и промежуточного оценивания. 

Оценка достижения  предметных результатов  ведется как в ходе  текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

В школе  используются следующие виды контроля предметных результатов обучения: 

текущий контроль 

промежуточный контроль 

Текущий контроль 

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным предметам, включенным в учебный 

план. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся осуществляют 

учителя в соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными актами МБОУ 

«Новобурановская СОШ». 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (четверть, учебный год), являются документальной основой для 

составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте школы  в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 N2 152-Ф3 «О 

персональных данных». 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего  образования. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения учащимися 

основной образовательной программы основного  общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах. Текущий контроль осуществляется 
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в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится по всем предметам 

учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются педагогами в 

соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Формы текущего контроля: 

(обозначены в рабочих программах по предметам): диктант, устный ответ, списывание, изложение, 

сочинение, словарный диктант, тестовая работа, контрольная работа, самостоятельная работа, работа 

с атласом, картой, составление плана, выразительное чтение, чтение по ролям, чтение наизусть, 

пересказ, комплексная работа, ознакомительное чтение, изучающее чтение, просмотровое чтение, 

аудирование, говорение, лексико-грамматические задания,  проверочная работа, фронтальный опрос, 

индивидуальный устный опрос, графическая работа, практическая работа,   тестирование, проекты, 

творческие работы, техника овладения двигательными действиями, зачет, сдача норматива.) 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

- в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти 

балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

- во 2–4-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, 

курсам; 

 Текущий контроль в рамках факультативных курсов, курсов внеурочной деятельности 

определятся их содержанием,  формой организации занятий, особенностями выбранного 

направления.  

 1) Контроль  планируемых образовательных результатов обучающихся в рамках 

факультативных курсов осуществляется через следующие формы: 

- устные и письменные опросы; 

- тестирование; 

- выполнение практических заданий; 

- написание творческой работы (реферат, сочинение, эссе и др.) 

- выполнение олимпиадных заданий; 

- тестирование в форме ОГЭ 

- решение заданий повышенной сложности 

- интеллектуальная викторина, конкурс 

- выполнение и защита проектов; 

2)  Контроль  планируемых образовательных результатов обучающихся в рамках курсов внеурочной 

деятельности осуществляется через следующие формы: 

- творческие тематические выставки (индивидуальные и коллективные) учащихся; 

- выполнение и защита проектов; 

- оформление тематической газеты 

- оформление тематической газеты, альбома и др.; 

- выполнение конкурсных заданий; 

- составление ребусов, кроссвордов, головоломок; 

- создание игровых ситуаций. 

 Текущий контроль реализации содержания факультативных  курсов, курсов внеурочной 

деятельности осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти 

балльной шкале. Оценивание внеучебных достижений обучающихся в ОУ осуществляется согласно 

«Положению о внеурочной деятельности  обучающихся». 

 Промежуточная аттестация 

Порядок проведения промежуточной аттестации в школе регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года на основе четвертных отметок. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации: за две недели до окончания четверти/года. 
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Промежуточная аттестация предметных знаний и умений учащихся основной школы 

осуществляется в следующих формах: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и  индивидуальными учебными 

планами. 

 Промежуточная аттестация обучающихся по программам факультативных курсов, курсов 

внеурочной деятельности проводится в форме: 

 зачет; 

 тестирование в форме ОГЭ; 

 выполнение и защита проекта; 

 написание творческой работы (реферат, сочинение, эссе и др.) 

 выставка творческих работ обучающихся; 

 прохождение физических нормативов. 

При проведении четвертной промежуточной аттестации отметка по учебному предмету 

определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её 

выставления и выставляется в соответствии с «Положением о критериях и нормах оценок  по 

учебным предметам в МБОУ «Новобурановская СОШ»». 

При проведении годовой промежуточной аттестации отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического четвертных отметок в соответствии с 

правилами математического округления. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам 

не более двух раз в сроки, определяемые ОО. Для проведения промежуточной аттестации во второй 

раз школой создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.3.3.Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

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

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

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс, по предметам,  обучение по которым завершилось ранее 9 класса  - 

за последний год обучения. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно - практических и учебно-

познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индиидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных езультатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Педагогический совет  школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об  успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы  основного  общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

II. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит цели, понятия и характеристики  УУД, 

планируемых результатах развития компетентности учащихся, а также описания особенностей 

реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  В 

программу  включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, 

которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  

 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 
 Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

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

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

 Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная 

деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 
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3)  школа в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в том числе в рамках 

учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 

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

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

 Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой 

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

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

 Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием учащихся в выборе методов обучения.  

 Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

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

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективных курсов. 

Универсальные учебные действия и их связь с содержанием учебных предметов, внеурочной 

деятельностью 

  В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 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. 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 уровней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

специально-предметного содержания. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

 Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

 норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях)  

 Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности) 
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Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией)  

 Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  личностное самоопределение 

 развитие Я-концепции 

 смыслообразование 

 мотивация 

 нравственно-этическое 

оценивание 

 участие в проектах 

 творческие задания 

 самооценка события, происшествия 

 самоанализ 

 ролевые игры в рамках тренинга 

 дневники достижений 

 подведение итогов урока 

 выразительное чтение 

 мысленное воспроизведение и анализ  

 картины, ситуации, книги, фильма 

 зрительное, моторное, вербальное  

восприятие живописи, музыки, 

литературы 

Коммуникативн

ые 
 планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 постановка вопросов -

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

 учет позиции партнера 

 разрешение конфликтов 

 управление поведением 

партнера — контроль, коррекция, 

оценка его действий 

 умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 передача информации и 

отображение предметного 

содержания 

 составление задания партнеру 

 отзыв на работу товарища 

 парная работа по выполнению 

заданий,  

поиску информации и т.д. 

 групповая работа по созданию 

проекта, 

 составлению кроссворда и т.д. 

 диалоговое слушание (формулировка  

вопросов для обратной связи) 

 диспуты, дискуссии 

 задания на развитие диалогической 

речи  

(обсуждение, расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

 задания на развитие монологической  

речи (составление рассказа, описание,  

объяснение и т.д.) 

 ролевые игры в рамках тренинга 

 групповые игры 

 тренинги коммуникативных навыков 

Познавательны

е 
 самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели; 

 информационный поиск; 

 знаково-символические 

действия; 

 структурирование знаний; 

 произвольное и осознанное 

построение речевого высказывания 

(устно и письменно); 

 смысловое чтение текстов 

 различных жанров; 

извлечение информации в 

соответствии с целью чтения; 

 рефлексия способов и условий 

 задачи и проекты на выстраивание  

стратегии поиска решения задач 

 задания на нахождение отличий,  

сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание,  

цепочки, оценивание и т.д. 

 задания на поиск информации из 

разных  

источников 

 задачи и проекты на проведение  

эмпирического исследования 

 задачи и проекты на проведение  

теоретического исследования 

 задачи на смысловое чтение 
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действия, их контроль и оценка; 

критичность 
 составление схем-опор 

 работа с планом, тезисами, 

конспектами 

 составление и расшифровка схем,  

 диаграмм, таблиц 

 работа со словарями и 

справочниками 

Регулятивные  планирование 

 рефлексия 

 ориентировка в ситуации 

 прогнозирование 

 целеполагание 

 оценивание 

 принятие решения 

 самоконтроль 

 коррекция 

 маршрутные листы 

 парная и коллективная 

деятельность 

 задания, нацеленные на оценку, 

прикидку  

и прогнозирование результата 

 задания на самопроверку 

результата,  

оценку результата, коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 

 задания, обучающие пошаговому и  

итоговому контролю за результатами,  

планированию решения задачи  

и прогнозированию результата 

 задания, содержащие элементы 

проектной  

и исследовательской деятельности 

 самоконтроль и самооценка 

 взаимоконтроль и взаимооценка 

 дифференцированные задания 

 выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и 

обработку  

информации, подготовку 

предварительного 

наброска, черновой и окончательной 

версий,  

обсуждение и презентацию 

 тренинговые и проверочные 

задания 

 подготовка мероприятия 

(праздника,  

концерта и т.д.), включающая в себя 

 планирование этапов выполнения 

работы, 

 отслеживание продвижения в 

выполнении  

задания, соблюдение графика 

подготовки и  

предоставления материалов, поиск  

необходимых ресурсов, распределение  

обязанностей и контроль качества 

выполнения 

 работы 

 подготовка материалов для 

школьного  

сайта, школьной газеты, выставки 

 ведение читательских дневников,  

дневников самонаблюдений, дневников  
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наблюдений за природными явлениями 

 ведение протоколов выполнения  

учебного задания 

 

 Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Родная литература»,  «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

развитие универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить 

приоритеты в развитии тех или иных УУД. 

 

Учебный 

предмет 

Развитие 

Личностных 

УУД  

Регулятивных 

УУД  

Познавательных 

УУД  

Коммуника- 

тивных УУД  

Русский язык, 

иностранный 

язык, история, 

обществознание, 

география 

 

Самопознание и 

самоопределение 

 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

 

Коммуникация как 

взаимодейст-вие, 

как кооперация, как 

условие 

интериоризации 

Литература  
 

Нравственно-

этическое 

оценивание  

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия  

Коммуникация как 

взаимодейст-вие, 

как кооперация, как 

условие 

интериоризации 

Математика  
 

Самопознание и 

самоопределение 

 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Логические 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

кооперация 

Информатика Самопознание и 

самоопределение 

 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Логические 

универсальные 

учебные 

действия  

 

 

Коммуникация как 

кооперация 

Физика, 

биология, 

химия, 

технология 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Постановка и 

решение 

проблемы  
 

Коммуникация как 

кооперация 

Изобразительное 

искусство, 

музыка 

 

Нравственно-

этическое 

оценивание  
 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодейст-вие 
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Физическая 

культура, ОБЖ 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая 

саморегуляция  
 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия  

Коммуникация как 

взаимодейст-вие, 

как кооперация, как 

условие 

интериоризации 

 

 Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, психологические 

тренинги, классные часы), которая также способствует развитию всех блоков УУД. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

 В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

 Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, 

– при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

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

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена следующими 

ситуациями:  
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• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения;  

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

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения простого способа ее решения);  

• ситуация-оценка—прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как 

по описанию ситуации, так и по ее решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие 

типы задач:  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование;  

— на мотивацию; 

 — на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учет позиции партнера;  

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков; 

 — ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование; 

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения; 

 — на самоконтроль; 

 — на коррекцию.  

 Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию (написание сочинения, подготовка 

сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание макета объекта с 

заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой данных). 

      Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе является обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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     Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности:  

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

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

компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

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

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми. 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. 

 При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает следующие моменты: — 

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

учителя; — необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно 

правильно; — организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится на 

взаимоответственности учителя и ученика и взаимопомощи; — раскрытие проблемы в первую 

очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.  

 Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся (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 Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как 

общие, так и специфические черты. К общим характеристикам следует отнести:  

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить;  

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

 планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов;  

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.  

 Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. В решении задач развития универсальных учебных 

действий большое значение придается проектным формам работы, где обеспечивается совместное 

планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

 Проект — это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.  
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в школе представлена по 

следующим основаниям: 

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

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

организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 10 

человек), коллективный (класс и более в рамках лицея), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете);  

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

 • дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, 

реализация потенциала личности.  

 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 особое значение 

для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток  —автор проекта  —  

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану  —  это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник. 

 Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями.Одной из особенностей 

работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, 

оглянувшись назад, увидеть    допущенные просчеты (на первых порах это переоценка собственных 

сил, неправильное  распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться 

за помощью). 

 Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

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

деятельности партнеров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических    потребностей партнеров на основе развития соответствующих УУД, а  

именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных  

совместных решений; 

•  четко формулировать цели группы и позволять ее  участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

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

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

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

делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем 

возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей 

работы. 

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

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

поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе. 

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

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

учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект  —  

эффективный способ проверки знаний  учащихся. 
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 Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

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

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у  учащихсяуважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

 Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла  —  сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

 Специфика проектной деятельности обучающихсяв 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. 

 Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется «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 организуется по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся  проводится в том числе по таким 

направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

 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. 



44 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности  определяет многообразие форм еѐ 

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

деятельность может приобретать разные формы. 

  организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

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

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

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

 Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

 Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию информационно-

коммуникационных технологий 

 Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

 В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в лицее. 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 
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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: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие 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. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями учителей-

предметников.  

Основные элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и 

монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 
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процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации. 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение 

для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

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

данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

Создание 

письменных 

сообщений. 

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание 

текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание 

графических 

объектов 

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм 

различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование 

клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

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

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 



47 

 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

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

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах 

в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная 

безопасность 

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 

 Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

вне образовательной организации.  

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

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

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка изображений и 

звуков»: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

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

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных сообщений»: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

 Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и звуковых 

объектов»: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов»: 

 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); 
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 использовать программы-архиваторы. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании»: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление»: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие»: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 К числу партнеров  МБОУ «Новобурановская СОШ» относятся  АКИПКРО, сельская 

библиотека, образовательные учреждения школьного округа, образовательные учреждения 

инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края. 

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное пространство и создает 

условия для выстраивания индивидуальных  образовательных  маршрутов  школьника  в  

дополнительном  образовании,  через систему воспитательной работы. 

Организации Направления, формы сотрудничества 

АКИПКРО Научное консультирование.  

Предоставление информации и методических материалов. 

Повышение квалификации. 

Сельская библиотека Участие в совместных мероприятиях 

Сельский дом культуры Участие в совместных мероприятиях  

Организация внеурочной деятельности. 

Концерты. 

Музыкально-развлекательные мероприятия. 

Образовательные 

учреждения школьного 

округа 

Реализация образовательных программ через сетевое взаимодействие 

Консультирование 

Семинары практикумы для педагогов 

Образовательные 

учреждения 

инновационной 

инфраструктуры 

системы образования 

Консультирование 

Стажерские практики для педагогов учреждения 
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Алтайского края 

 

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том 

числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

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

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность  школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры  школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся основной школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

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

особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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 (учащийся может выполнить лишь 

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

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

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

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

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

 Общие положения 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

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

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности. 
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В рабочих программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в основной образовательной программе. 

Каждый учебный предмет, курс, курс внеурочной деятельности 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. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

3) тематическое планирование. 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов на ступени  основного общего образования 

2.2.1.1. Русский язык 

Авторы: Т. А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   5 – 9 классы  

Личностные результаты освоения программы по русскому (родному) языку: 

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; стремление к речевому самосовершенствованию; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

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

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметныерезультаты освоения программы по русскому (родному) языку: 

1) владение всеми видами речевой деятельности : 

■ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

■ владение разными видами чтения; 

■ адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

■ способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета, свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

■ овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее 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, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

■ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

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

замысла, адресата и ситуации сообщения;  

■ способность правильно и свободно 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 литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

■ способность участвовать в речевом общении , соблюдая нормы речевого этикета; 
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■ способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

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

редактировать собственные тексты; 

■ умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

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

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой- либо задачи, участия в спорах, обсуждениях.  

Предметные результаты освоения программы по русскому (родному) языку: 

1) представление об основных функциях языка, 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; 

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; 

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) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической 

функции родного языка, 

8) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание  учебного предмета 5-9 классы 

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).  



53 

 

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. 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.  
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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  

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, 
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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.  

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 грамматико - интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Тематическое планирование 

класс N Наименование раздела Количество 

часов  

+Развитие речи 

 

5 1 Язык и общение 2 1 
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(175ч) 

 2 Вспоминаем . повторяем . изучаем 17 3 

 3 Синтаксис . пунктуация. Культура речи 23 7 

 4 Фонетика. Орфоэпия . 

графика.орфография. культура речи 

12 3 

 5 Лексика. Культура речи 6 2 

 6 Морфемика. Орфографияю культура 

речи 

18 4 

 7 Морфология. Имя существительное 17 4 

 8 Имя прилагательное 10 4 

 9 Глагол  29 6 

 10 Повторение и систематизация изученного 5 2 

 

6 

(210ч) 

1 Язык. Речь. общение 3 1 

 2 Повторение изученного в 5 классе 6 2 

 3 Текст  3 2 

 4 Лексика. культура речи 3 1 

 5 Фразеология . культура речи 3 1 

 6 Словообразование. Орфография. 

культура речи 

31 4 

 7 Морфология. Имя существительное 22 3 

 8 Имя прилагательное 22 3 

 9 Имя числительное 16 2 

 10 местоимение 23 3 

 11 глагол 30 6 

 12 Повторение и систематизация изученного 

в 5-6 классах 

10 2 

 

7 

(140ч) 

1 Русский язык как развиющееся явление 1  

 2 Повторение изученного 11 1 

 3 Морфология и орфография. причастие 26 7 

 4 Деепричастие 10 1 

 5 наречие 26 7 

 6 Категория состояния 2 2 

 7 Служебные части речи 1  

 8 Предлог  8  

 9 Союз  11 1 

 10 Частица  10 2 

 11 Междометие  1  

 12 Повторение и систематизация изученного 

в 5-7 классах 

8 2 

 

8 

(105ч) 

1 Русский язык в современном мире 1  

 2 Повторение изученного в 5-7 классах 5 2 

 3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 7 1 

 4 Простое предложение 2 1 

 5 Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения 

6 2 

 6 Второстепенные члены предложения 6 2 

 7 Односоставные предложения 9 2 

 8 Простое осложненное предложение 1  

 9 Однородные члены предложения 12 2 
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 10 Обособленные члены предложения 18 2 

 11 Слова,грамматически не связанные с 

членами предложения. Обращение 

4  

 12 Вводные и вставные конструкции 5 2 

 13 Чужая речь 6 1 

 14 Повторение и систематизация изученного 

в 8 классе 

5 1 

 

9 

(105ч) 

1 Международное значение русского языка 1  

 2 Повторение изученного в 5-8 классах  11 2 

 3 Сложное предложение 11 2 

 4 Сложносочиненное предложение 5 2 

 5 Сложноподчиненное предложение 5 2 

 6 Основные группы сложносочиненных 

предложений 

28 2 

 7 Бессоюзное сложное предложение 11 2 

 8 Сложное предложение с различными 

видами связи 

10 2 

 9 Повторение и систематизация изученного 

в 5-9 классах 

8 2 

 

2.2.1.2. Родной язык 

«Русский родной язык» для 5 - 9 кл /Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская 

О.В., Казакова Е.И, Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

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

сопричастности судьбе российского народа). 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию. 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
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народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

Регулятивные УУД: 

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

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

задачи и достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

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

ситуации для получения запланированных характеристик результата. 

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

решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
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самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

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

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

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

закономерностям; 

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

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

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

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

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

мнение. Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

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

договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

Обучающийся сможет: 

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

паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под 

руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

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

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

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

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

Предметные результаты: 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

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

языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

1 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская 

лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские 

слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным 

компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и 

художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и 

популярные. 
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Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - було[ш]ная, же[н,]щина - 

же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий географических 

объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, 

благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных 

имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, 

график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, поздравление, шутка 

как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

 

2 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского (старославянского) языка 

в развитии русского языка.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и 

выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение гласных [э] 

и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах 

иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -инична; произношение твердого 

[н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и щ. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и точность речи. 

Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе 

словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуникации, 

помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Текст и 

интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения (устного 

ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения – 35 час. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 

1 Язык как зеркало национальной культуры 1 

2 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского языка, собственно русские слова 

1 

3 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа 1 

4 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, 

слова с национально-культурным компонентом, народно-поэтические 

символы, эпитеты (дом, хоровод, три, Иван-царевич и др.) 

2 

5 Метафоры общеязыковые и художественные 1 

6 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 

пространство, судьба, счастье и др.) 

4 

7 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и 

новые, устаревшие и популярные 

1 

8 Общеизвестные русские города. Происхождение их названий 1 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

1 Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые варианты 

произношения 

1 

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

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

1 

3 Роль звукописи в художественном тексте 1 

4 Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием 1 

5 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности 

1 

6 Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 

антонимов и лексических омонимов в речи 

1 

7 Основные грамматические нормы современного русского литературного 1 
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языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и 

фамилий, названий географических объектов 

8 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 

1 

9 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции 1 

10 Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику 

1 

11 Обращение в русском речевом этикете 1 

12 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования собственных имен, их оценка 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и 

богатство речи 

1 

2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки) 

1 

3 Эффективные приемы чтения: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы 

1 

4 Эффективные приемы слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы 

1 

5 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста 1 

6 Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков 1 

7 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, 

схема 

1 

8 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь 1 

9 Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной речи 1 

10 Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником 1 

Резерв учебного времени 1 

Второй год обучения – 35 час. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 

1 Краткая история русской письменности 1 

2 Создание славянского алфавита 1 

3 Краткая история русского литературного языка 1 

4 Роль церковно-славянского (старославянского) языка в развитии русского 

языка 

1 

5 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками 

1 

6 Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии 

1 

7 Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох 

1 

8 Национально-культурное своеобразие диалектизмов 1 

9 Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях 

1 

10 Национально-культурная специфика русской фразеологии  1 

11 Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 

руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) 

1 

12 Крылатые слова и выражения из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен 

1 
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Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

1 Основные орфоэпические нормы.  Типичные ошибки в современной речи 

(произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение 

мягкого [н,] перед ч и щ.) 

1 

2 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность 

1 

3 Тавтология. Плеоназм 1 

4 Терминология и точность речи 1 

5 Нарушение словоупотребления заимствованных слов 1 

6 Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки 

1 

7 Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами) 

1 

8 Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний 

(приехать из Москвы, приехать с Урала) 

1 

9 Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного 

и творительного падежа 

1 

10 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете 1 

11 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ 1 

12 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуникации, 

помогающие противостоять речевой агрессии 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и 

средства получения, переработки информации 

1 

2 Русский язык в Интернете 1 

3 Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях 1 

4 Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры 

1 

5 Текст и интертекст 1 

6 Прецедентные тексты 1 

7 Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа) 

1 

8 Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка 

 

9 Компьютерная презентация 1 

10 Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям 

1 

Резерв учебного времени 1 

Первый год обучения-17ч. 

№ Тема Количество часов 

Раздел 1. Язык и культура (9ч.) 

1 Язык как зеркало национальной культуры. Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

1 

2 Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта, слова с национально-

культурным компонентом, народно-поэтические символы, 

эпитеты (дом, хоровод, три, Иван-царевич и др.) 

2 

3 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры 

(человек, время, пространство, судьба, счастье и др) 

4 
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4 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, 

традиционные и новые, устаревшие и популярные. 

1 

5 Общеизвестные русские города. Происхождение их 

названий. 

1 

Раздел 2. Культура речи (5ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы.  Равноправные 

и допустимые варианты произношения. Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы 

как художественный прием. 

1 

2 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, 

антонимов  и лексических омонимов в речи. 

1 

3 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Категория склонения: 

склонение русских и иностранных имен и фамилий, 

названий географических объектов. 

1 

4 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. 

1 

5 Речевой этикет. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, 

использования собственных имен, их оценка. 

1 

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

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). 

1 

2 Текст как единица языка. Средства связи 

предложений и частей текста. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. 

1 

3 Функциональные разновидности языка. 

Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры 

разговорной речи. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. 

1 

Второй год обучения-17ч. 

№ Тема Количество часов 

Раздел 1. Язык и культура (6ч.) 

1 Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. 

1 

2 Особенности русской интонации, темпа речи по 

сравнению с другими языками. 

1 

3 Уменьшительно-ласкательные формы как средство 

выражения задушевности и иронии. 

1 

4 Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение 

их в устойчивых выражениях. 

1 

5 Национально-культурная  специфика русской 

фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. 

(начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной грамотности и др.) 

1 

6 Крылатые слова и выражения из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен. 

1 

Раздел 2. Культура речи (6ч.) 
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1 Основные орфоэпические нормы.  Типичные 

ошибки в современной речи (произношение гласных [э] и 

[о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах 

иностранного происхождения; произношение безударной 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на –ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; 

произношение мягкого [н,] перед ч и щ.) 

1 

2 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. 

1 

3 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен 

словами). 

1 

4 Правильное употребление предлогов о, по, из, с в 

составе словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа. 

1 

5 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. 

Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ. 

1 

6 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 

коммуникации, помогающие противостоять речевой 

агрессии. 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Русский язык в Интернете. 

1 

2 Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

1 

3 Текст как единица языка. Основные типы 

текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры.  

1 

4 Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 1 

5 Функциональные разновидности языка. 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

1 

2.2.1.3. Литература 

Предметная линия учебников под ред. В.Я.Коровиной 

Личностные результаты, формируемыми при изучении предмета «Литература»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 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; 
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формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

ценностям народов России и народов мира; 

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 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; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература»: 

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

задачи в учебе и 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 совей 

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 навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

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

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникативных технологий. 

Предметные результаты: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 
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приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие;  

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Содержание  учебного предмета 

5 класс 

Введение Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 

книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, считалки,  частушки, скороговорки, загадки). Теория литературы. 

Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою 

ради торжества своей мечты – вот духовные данные Василисы Премудрой…» (М. Горький). 

Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. «Иван - 

крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема 

мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной 

мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-

народа. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель»- народные 

представления о справедливости, добре и зле в  сказках о животных и бытовых сказках. Теория 

литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные 

и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги 

во имя мира на родной земле. Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало 

литературной деятельности). Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. «Случились 
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вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А.П. Сумароков, И.И.  Дмитриев) (обзор) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом» (на выбор) Осмеяние 

пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный характер 

басен. Своеобразие языка басен И.А. Крылова. Теория литературы. Басня (развитие 

представления), аллегория (начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-

сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. «Кубок». 

Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальное 

представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки 

(сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 

Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. Теория литературы. 

Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка 19 века 

Антоний Погорельский.  «Черная курица, или подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения.  

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». ( Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический 

финал и жизнеутверждающий пафос произведения. Теория литературы. Литературная сказка 

(начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы 

рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, 

интерес к истории России). «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события 

устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. Теория 

литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 

аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий 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 светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. «Ночь перед Рождеством».(Для внеклассного 

чтения.) Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений) 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 
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потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). «Есть женщины в 

русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской 

женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные 

и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. Теория 

литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное 

представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, 

яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение 

красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. Теория литературы. Сравнение 

(развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. Теория литературы. Юмор (развитие 

представлений). Речевая характеристика персонажей (начальное представление). Речь героев как 

средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится»,«Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима», А.В. Кольцов «В степи». Выразительное чтение 

стихотворений. Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» 

как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа отношений в семье. Теория литературы. 

Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальное 

представление).   

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути). 

Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 

поэтизация картин малой родины как  исток художественного образа  России. Особенности 

поэтического языка С.А. Есенина. 

Русская литературная сказка 20 века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. Теория литературы. Сказ как жанр литературы 

(начальное представление).   Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 

Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. Маршака. «Двенадцать 

месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – 
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традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. Теория 

литературы. Развитие жанра литературной сказки в 20 веке. Драма как род литературы 

(начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. Теория 

литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. Теория литературы. 

Автобиографичность литературного произведения (начальное представление).   

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе. И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; 

А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо 

«Города и годы». Стихотворныелирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются. Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. Теория литературы. Юмор (развитие 

понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя 

сохранения традиций предков. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

 Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл 

фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.) 

Снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, 

любви и дружбы. Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 

ситуаций. Изобретательность в играх - умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, 

вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в 

трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

Содержание 6 класс 

ВведениеХудожественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 
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обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность 

загадок. Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов(патриотизма, ума, 

находчивости) Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда 

и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIIIстолетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие 

понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое 

изображениеневежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория 

литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно - поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога».Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, 

песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) 

повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

(Для внеклассного чтения.) «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - 

старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. 

Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Теория 

литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», 

«Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения 

темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) 

и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления).  

Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Теория литературы. 

Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...»  

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречён-

ность человека. 
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Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как 

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

какестественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория литературы. 

Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры 

(закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...».Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория 

литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. 

Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ 

(начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Теория литературы. Символическое 

содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов.«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности за неё в 

годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие 

представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. 
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Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок.«Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин.«Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»;А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».Чувство радости и печали, любви к 

родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XXвека. Связь ритмики и 

мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы. Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности 

шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру 

как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к 

своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное 

сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни 

был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 

должник своего народа. Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира.  Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот.«Легенда об Арионе».Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 

Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. «Вечные 

образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. 

Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. Теория литературы. Рыцарская баллада 

(начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая 

притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория 

литературы. Притча (начальные представления) 

Содержание    7 класс 

Введение Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы, 

взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 

сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и на-

роду, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного 

чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Теория 

литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О 

пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. Теория литературы. 

Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки 

и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей 

чертой гражданина. Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». 

Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: 

размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного по-

вествования и как завет будущим поколениям. «Станционный смотритель». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 

чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. Теория литературы. Повесть 

(развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 
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Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета 

поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. Теория 

литературы.Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения 

людей и природы в повести. Теория литературы. Историческая и фольклорная основа 

произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие 

понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о 

богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. Теория литературы. 

Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед 

за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.). Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные 

размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина»  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие 

и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий 

помещик». Для самостоятельного чтения. Теория литературы. Гротеск (начальные пред-

ставления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Савишна», «Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Теория литературы. 

Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой - повествователь 

(развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой 

рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического 

в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Сатира и юмор как 

формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
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В. Жуковский. «Приход весны» И. Бунин. «Родина» А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Из русской литературы XX века  

Максим Горький.  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. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). Теория литературы. 

Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство 

характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. 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. Теория литературы. 

Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 

стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев.  Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям 

нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения, 

его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих 

героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины при-

роды, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

       На дорогах войны Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихо-

нова и др. Ритмы и образы военной лирики. Теория литературы. Публицистика. Интервью как 

жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. Теория литературы. Литературные 

традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 

внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков.  Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного 

доброго поступка. 

«Тихая моя Родина»  Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль 

— макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и 

природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Теория литературы. Лирический герой 

(развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  
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М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века  

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Ли-

рические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять за 

спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), 

«О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы  

Роберт Бернс.  Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народно - поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.  «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 

Родины. 

Японские хокку (трехстишия).  Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя 

штрихами. Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Содержание    8 класс 

Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль по улице 

метелица  метёт...»,  «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», « О покорении Сибири 

Ермаком». Особенности содержания и формы народных преданий. Теория литературы. Народная 

песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской  повести  и жития. «Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 17 века. Новые 

литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, 

комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, 

потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. Теория 

литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы  (начальные представления). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии 

и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. «Обоз».Критика вмешательства императора Александра I  в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений) 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный 
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герой дум, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 

Рылеева – основа народной песни о Ермаке. Теория литературы. Дума (начальное 

представление) 

Александр Сергеевич  ПушкинКраткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. «Туча».Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. «К*** («Я помню чудное мгновение…»). Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, 

прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества 

избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправки Николая I 

(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История 

создания романа. Пугачёв в историческом труде   А.С. Пушкина  и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Роман « Капитанская 

дочка». Пётр Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера  («Береги честь 

смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин - антигерой. Значение 

образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». Теория 

литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм  (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. 

Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и 

сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Теория литературы. Поэма (развитие 

представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе,  его отношение к  истории, исторической  

теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия « со злостью и солью». История 

создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора  - высмеять «всё дурное в России» (Н.В. 

Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» ( В.И. Немирович - Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). «Шинель».Образ 

«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно - политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
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Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чиновничество. 

Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. Теория литературы. 

Художественная деталь. Антитеза  (развитие представлений). Композиция (развитие 

представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе 19 века (обзор) 

А.С. Пушкин. «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф.И. Тютчев. «Осенний 

вечер»; А.А. Фет. «Первый ландыш»; А.Н. Майков. «Поле зыблется цветами». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви»  (из трилогии). История о любви и 

упущенном счастье. Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич  Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных 

её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович  Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма на 

историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме Есенина. Теория литературы. Драматическая 

поэма  (начальные представления). 

Иван Сергеевич  Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем».Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с 

документально - биографическими  (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом»» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне».Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин».Жизнь народа 

на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина – 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая  правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...», А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги»и др. 

Лирические  и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата. 
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. Теория литературы. 

Герой-повествователь (развитие представлений) 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не  надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…», Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России…» 

(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»;  Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям  Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта».Семейная вражда и любовь 

героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 

Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной…». В строгой форме 

сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии»  (В.Г. Белинский). Теория 

литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве»(обзор с чтением отдельных 

сцен).17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф 

эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Теория литературы. Классицизм. Комедия 

(развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».Исторический роман. Средневековая Англия 

в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений) 

 

Содержание 9 класс 

Введение Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. Теория литературы. Литература как искусство слова 

(углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве».История открытия «Слова...», проблема 

авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». « 

Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и 

христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова…» 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов.  Жизнь и творчество (обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха.  «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».Прославление родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр лирической по-

эзии. 

Гавриил Романович Державин  Жизнь и творчество (обзор.) «Властителям и судиям».Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации. «Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина. 
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Николай МихайловичКарамзин  Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень».Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский  Жизнь и творчество (обзор.) «Море».Романтический образ моря. 

«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана».Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 

ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного 

духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. Теория литературы. Баллада (развитие представ-

лений).Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов  Жизнь и творчество (обзор.) Комедия «Горе от ума». История 

создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в 

пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий 

как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр СергеевичПушкин  Жизнь и творчество (обзор.) Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки 

нам».Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворенность, чистота, чувство любви. Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. «Евгений Онегин».Обзор 

содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. 

Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в 

романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика —  В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская 

критика начала XX века; писательские оценки). «Моцарт и Сальери».Проблема «гения и злодейства». 

Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Теория литературы. 

Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы 

(развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов Жизнь и творчество (обзор.) «Герой нашего времени».Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин 

— «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим 

Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 

Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» , «Предсказание»,  «Молитва», 

«Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные 

святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич ГогольЖизнь и творчество (обзор). «Мертвые души». История создания. Смысл 

названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый 
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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 незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чи-

чикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Федор Михайлович Достоевский  Слово о писателе. «Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» 

— жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм 

литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов  Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные 

ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование 

автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. Теория литературы. 

Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из   русской  прозы  XX  века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи».Печальная история любви людей 

из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория   литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной 

детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце».История создания и 

судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. Теория литературы. Художественная условность, 

фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович ШолоховСлово о писателе. Рассказ «Судьба человека».Смысл названия 

рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, 

простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор».Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века. Штрихи  к портретам 

Александр Александрович БлокСлово о поэте. «Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и 

краю…», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина».Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы 

поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин  Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы..», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как 

основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 

(отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 
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Марина Ивановна Цветаева Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нра-

вится,  что вы больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 

«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле 

возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая 

стая», «Пушкин», «Подорожник», «АNNODOMINI », «Тростник», «Ветер войны».Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.  

Борис Леонидович ПастернакСлово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в 

лесу», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…».Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский  Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под 

Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо - тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление 

представлений). 

ПЕСНИ  И  РОМАНСЫ НА СТИХИ  ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А.С. Пушкин. «Певец»;  М.Ю. Лермонтов. «Отчего»;  В. Соллогуб. «Серенада»(«Закинув плащ, с 

гитарою под рукою…»);  Н.А. Некрасов. «Тройка»(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е.А. 

Баратынский. «Разуверение»; Ф.И. Тютчев. «К.Б.»(«Я встретил вас -  и все былое…»); А.К. Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно…»;  А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.А. Сурков «Бьется в  

тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.А. Заболоцкий. «Признание» 

и др. Романсы и песни как синтетический жанр,  выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте.«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

античной  оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери Слово о поэте. «Божественная комедия» (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).  

Уильям Шекспир Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. «Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой (4-й 

акт).«Гамлет» - пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей 

эпохи Просвещения.«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 разумного смысла 

жизни человечества. «Пролог на небесах» ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста 

и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 
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элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 

литература. Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Тематическое планирование курса «Литература» 

(5 класс) 

№ Разделы Кол-во 

часов 

к/р 

1 К Читателям  1  

2 Устное народное творчество. 10 1 

3 Из древнерусской литературы. 2  

4 Из литературы XVIII века 2  

5 Из литературы XIX века 43 3 

6 Из русской литературы XX века 30 3 

7 Из зарубежной литературы 15 1 

8 Уроки итогового контроля 2 1 

Итог 105  

(6 класс) 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

к 

1 Введение.  1  

2 Устное народное творчество. 4 1 

3 Из древнерусской литературы. 2  

4 Из литературы XVIII века 1  

5 Из литературы XIX века 51 6 

6 Из русской литературы XX века 28 2 

7 Из литературы народов России 2  

8 Из зарубежной литературы 12  

9 Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 3 1 

Итог  105  

(7 класс) 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение.  1  

2 Устное народное творчество. 6  

3 Из древнерусской литературы. 2 1 

4 Из литературы XVIII века 2  

5 Из литературы XIX века 29 4 

6 Из русской литературы XX века 23 3 

7 Из литературы народов России 1  

8 Из зарубежной литературы 6  

9 Уроки итогового контроля 2 1 

Итог  70 

(8 класс) 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение.  1  

2 Устное народное творчество. 2  

3 Из древнерусской литературы. 2  

4 Из литературы XVIII века 3 1 

5 Из литературы XIX века 36 4 

5 Из русской литературы XX века 19 5 

7 Из зарубежной литературы 5  

8 Уроки итогового контроля 2 1 

Итого  70  

 (9 класс) 
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№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение.  1  

2 Из древнерусской литературы. 3 1 

3 Из литературы XVIII века 8 1 

4 Из литературы XIX века 55 4 

5 Из русской литературы XX века 28 2 

6 Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков (обзор) 2  

6 Из зарубежной литературы 6  

7 Уроки итогового контроля 2  

Итог  105  

 

2.2.1.4. 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. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

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

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

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

заботливое отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
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(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; 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; 
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-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 

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

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-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 
Разделы А

В 
С Интеграци

я 
  Региональный компонент 

Из 

мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

 
Русский фольклор: 
сказки, былины, 
загадки, посло-
вицы, поговорки, 
песня и др. (10 
произведений 
разных жанров) 
 

Жанровая, 
хронологич
еская 

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 

древнерусско

й 

литературы 

 
Древнерусская 

литература 

(1-2 

произведения 

на выбор) 

Тематиче

ская 

Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков 

«Угрюм-река», А.Черкасов 

«Хмель» и др. 

Из 

литературы 

19 века 

 
Поэты 

пушкинской 

поры 

Поэты 2-й 

Тематичес

кая 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о 

старой Сибири» 
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половины XIXв 

 

Поэтический образ Родины. 

Творчество 

Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая 

Дама» 

Из 

литературы 

20 века 

 
Литературные 
сказки XIX-ХХ века 
(1 сказка на выбор) 
Проза конца 

XIX – начала 

XX вв(2-3 

рассказа или 

повести по 

выбору) 

Поэзия конца 

XIX – начала 

XX вв (2-3 

стихотворени

я по выбору) 

Поэзия 20-50-х 

годов ХХ в (3-4 

стихотворени

я по выбору) 

Поэзия 2-й 

половины ХХ в 

(3-4 

стихотворени

я 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) 

Тематичес

кая 

О родной природе. Времена 

года в творчестве поэтов и 

писателей Алтайского края  

 

 
Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий 
авторов-лауреатов 
премий и конкурсов 
(«Книгуру», премия 
им. Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. (1-
2 произведения по 

Тематичес

кая 

В.М.Шукшин «Из детских 

лет Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого 

камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 



90 

 

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 

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 1 
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народа 

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 

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 

2.2.1.5. Иностранный язык 

Авторы: И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 5-9 классы  

Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 
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- 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 учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, кас воля, целеустремлённость, креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных в говорении, аудировании, чтении, письменной 

речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами ИЯ; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать общечеловеческие и национальные 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 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 диалоги с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Предметные результаты: 

В говорении: 

- умение начинать, вести, поддерживать 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 свою 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласие/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, планах на будущее; 

- сообщение кратких сведений о своём селе, стране и странах изучаемого языка; 

- описание событий, умение передавать основное , основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отншение к прочитанному/услышанюму, давать краткую 

характеристику персонажей; 

В аудировании: 

- восприятие на слух и восприятие речи учителя и одноклассников; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных текстов 

(прогноз погоды, объявления на вокзале и др.), умение выделять для себя значимую информацию и 

при необходимости письменно фиксировать её; 

- восприятие на слух и понимание оновного содержания кратких, несложных текстов, 

относящихся к разным коммуниктивным типам речи (описание/собщение/рассказ), умение 

определять тему текста, выделять главные факты в тексте. 

В чтении: 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, примущественно с пониманием 

основного содержания; 

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с. Выборочного перевода, 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; 

В письме: 

- заполнение анкет и формуляров; 
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- 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. 

Содержание учебного предмета 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода, покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат. Погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

СМИ (пресса, ТВ, радио, Интернет). 

Предметное содержание речи .  

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристика человека.                          

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

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. Пpoблeмы 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.                                              

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные  умения                                                                                                                                                                                          

Аудирование 
 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.                                   

  Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные.                                                                                          

 Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни.                                                                         

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.     

  На данной ступени (в 7–9 классах) при прослушивании текстов используется письменная 

речь для фиксации значимой информации.                  

  Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого материала. 

Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры 

страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном или 

нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты.                                      

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

(публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, включающих некоторое 

количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, 
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данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время 

звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 

Говорение                                                                                                         

Диалогическая речь                                                                                               

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее 

совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5–7 класс) до 4–5 реплик (8–9 класс) со стороны 

каждого учащегося.                                                     

Монологическая речь                                                                                         

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания от 8–10 фраз (5–7 класс) до 10–12 фраз (8–9 класс).                                                                                                                         

Чтение  
 Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.                                                                                                                

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама.                                                                      

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу учащихся.                                            

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного       словаря.                                                                                                                           

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах и 

предполагает выделение предметного содержания, включающего основные факты, отражающие, 

например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие как изученный 

материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 400–500 слов.                                                                                                 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения – до 350 слов.                                                

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на изученном 

языковом материале. Объём текста для чтения – до 250 слов.                                                             

Письменная речь                                                                                                  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 - писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес) 

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

 - писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма – 100 слов, включая адрес;  

- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. Объём: 140–160 слов. 

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;                                                                                                                           
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 - использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.                                                                                                     

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 Формируются и совершенствуются умения:                                                          

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

- 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;                                                      

 - учебно-исследовательская работа, выполнение проектной деятельности: 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 со способами рациональной организации 

своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и 

культуры стран изучаемого языка.                                                                                                           

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 словарями;                                                                             

 - участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.    

  Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико- грамматического материала.                                                                         

Фонетическая сторона речи                                                                                      Различение на слух 

всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, 

в том числе и применительно к новому языковому материалу.                                                                                             

Лексическая сторона речи                                                                                      

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).                                                       

 Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета.                                                                       

 Основныеспособысловообразования:                                                                    

а) аффиксация: существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die 

Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);                                                    

прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar);                                             

существительныхиприлагательныхспрефиксом un- (das Unglück, unglücklich);                                                                                                            

существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, 

mitspielen); 

глаголовсотделяемымиинеотделяемымиприставкамиидругимисловамивфункцииприставоктипа 

erzählen, wegwerfen;                                                                                                                    

б) словосложение:       существительное + существительное (dasArbeitszimmer);                                                     

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);    прилагательное + существительное 

(dieFremdsprache);                                          

глагол + существительное (die Schwimmhalle);                                                                     

 в) конверсия (переход одной части речи в другую):                                                        

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte);  

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);                                                      
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 г) интернациональные слова (der Globus, der Computer).                                                     

Грамматическая сторона речи         Дальнейшее расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими   явлениями.                                                                                                   

Нераспространённые и распространённые предложения.                                      

 Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.)                                                     

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (IchhängedasBildandieWand.)                                                                          

Предложениясглаголамиbeginnen, raten, vorhabenидр., требующие после себя Infinitivсzu. (Wir 

haben vor, aufs Land zu fahren.)                                                               

Побудительныепредложениятипа: Lesen wir! Wollen wir lesen!                                        

Все типы вопросительных предложений.                                                                                      

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (ManschmücktdieStadtvorWeihnachten.)                                                                                                           

Предложениясинфинитивнойгруппойum ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.)                                                                                 

Сложносочинённыепредложенияссоюзамиdenn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn 

er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.)  

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиdass, obидр. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.)                                                                                                                            

Сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss.)                                                                                         

Сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 

Besuch.)                                                                                                                   Сложноподчинённые 

предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich 

besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. 

Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.)                                                                               

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными (c 

относительнымиместоимениями die, deren, dessen.(Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, 

suchen nach Informationen im Internet.) Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымицелиссоюзом 

damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)                                                                                                                              

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

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

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.  

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).                                                                                                                                           

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов.                                                                                                                                          

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur (ánfangen, 

beschréiben).                                                                                         

 Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur).  

Местоименныенаречия (worüber, darüber, womit, damit).                                                                      

Возвратныеглаголывосновныхвременныхформах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich anziehen, sich 

waschen).                                                                                                    

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). Омонимичные 

явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn).                                    Plusquamperfekt и употребление его в 

речи при согласовании времён.  

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.                                                                                                                 

Социокультурные 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, полученные 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 фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности (посещение гостей), сферы обслуживания);                                                                                                                      

• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии этих 

стран;                                                                                                 
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 • о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи.                                              

Предусматривается также овладение умениями:                                                                        • 

адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных 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. 

Краткая характеристика курса 

 Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного 

российского образования: федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, нового федерального базисного учебного плана, примерной программе по 

немецкому языку для основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное 

соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов.                  

 Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком), в частности требованиям к уровню обученности по 

предмету. Благодаря этому учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и 

культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному 

сотрудничеству.                                                Главные цели курса соответствуют целям, 

зафиксированным в стандарте основного общего образования по иностранному языку. Это 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми компетенциями, а также 

развитие и воспитание потребности школьников пользоваться немецким языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.                                                                                                      

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 5–9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлен в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный,  личностно   ориентированный  и  деятельностный.                                                                                                                       

При создании программы авторами учитывались и психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате 

Тематическое планирование 

Класс: 5 

№ Наименование раздела Количество часов 

Всего 

 Повторение. Привет, 5 класс. С чем  мы  идём из  4 

класса? 

8б+2р 

I Старый  немецкий город.  Что  в  нём? 9б+2р 

II В  городе.  Кто  здесь  живёт? 9б+1р 

III Улицы  города. Какие  они. 9б+2р 

IV Где  и как  здесь живут  люди?     9б 

V У  Габи  дома.  Что  мы  здесь  видим? 9б+2р 

VI Как  выглядит  город  Габи  в разные  времена  года? 9б+1р 

VII Большая  уборка  в  городе. Классная  идея!  Но… 9б+2р 

VIII В город снова приезжают гости.  Как думаете, какие? 9б+1р 

IX Наши  немецкие  подруги и друзья  готовят прощальный 

праздник.  А  мы? 

9б+3р 

 Итого 105 

6 класс 
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№ Наименование раздела Количество часов 

Всего 

  Повторение.  После каникул.    

 

6б+3р 

I Что  мы  называем  Родиной. 13б+3р 

II Лицо  города-визитная карточка  страны. 13б+3р 

III Жизнь в современном большом городе. Какие здесь проблемы? 13б+3р 

IV В  деревне тоже много  интересного. 13б+3р 

V Охрана окружающей среды-сегодня актуальнейшая проблема. 

Не  так ли? 

13б+3р 

VI В  здоровом  теле- здоровый  дух 13б+3р 

 Итого 105 

8 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

Всего 

I Хорошо   было  летом! 21б +5р 

II А  сейчас  уже  опять  школа. 21б+5р 

III Мы  готовимся  к  поездке  в  Германию. 21б+5р 

IV Путешествие  по  ФРГ 21б+6р 

 Итого 105 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6. Второй иностранный язык (английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Планируемые результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

№ Наименование   главы Количество часов 

Всего 

 Повторение  Здравствуй, школа. 4б+1р 

I Гл. 1  Начало  учебного  года. Везде ли   он  одинаков? 12б+3р 

II Гл.2  За  окнами  листопад 12б+3р 

III Гл.3Германские  школы Какие  они. 12б+3р 

IV Гл 4. Чем  занимаются в  школе  наши  друзья. 12б+3р 

V Гл.5Один  день  нашей  жизни. Какой  он? 12б+3р 

VI Гл.6Поездка  по  Германии. Здорово! 12б+3р 

VII Гл.  7 В конце года- весёлый маскарад. 8б+2р 

 Итого 84б+21р=105 

№ Наименование раздела Количество часов 

Всего 

 Повторение.  Прощайте,  каникулы 5б+1р  

I  Каникулы  и  книги: совместимы  ли  они?                     21б+3р 

II Современные  подростки. Какие  у  них  проблемы?                      21б+3р 

III Будущее  начинается  уже  сегодня.  Как  дела  с выбором 

профессии? 

                    21б+3р 

IV Средства  массовой  информации.  Это  действительно  четвёртая  

власть? 

                    21б+3р 

 Итого 102 
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текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения практических 

работ. 

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, общего развития, 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, 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 имеют 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 достижения 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 коммуника- 

тивной 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, постепенно 

формирующиеся 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 постоянная работа 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 учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 

«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 
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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 на-выки 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 новую проблему; 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 результаты включают 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; 

— 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); 
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— 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 и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных об-— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

  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 уме- 

ния: 

-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; 
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◾ обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в 

ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

◾ составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

◾ оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

◾ критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

◾ самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

◾ выполнять универсальные логические действия: 

— анализ (выделение признаков), 

— синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

— выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

— устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

— выстраивать логическую цепь рассуждений, 

— относить объекты к известным понятиям; 

◾ преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

◾ четко и ясно выражать свои мысли; 

◾ отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

◾ учиться критично относиться к собственному мнению; 

◾ слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

◾ организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

Специальные учебные умения: 

◾ сравнивать явления русского и 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); ◾ обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 

руководством учителя; 

◾ 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; 

◾ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 
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◾ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранных языковв этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

◾ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

◾ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

◾ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

◾ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

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 курса 

 Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные отношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. Предметное содержание речи в стандарте определяется 

перечислением ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба)1. Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 

4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, природа 

(флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, достопримечательности. 

6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные проблемы 

современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ 

от вредных привычек. 

7. 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 и 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. 

Первый этап обучения 

5—6 классы 

Предметное содержание речи 

1. Приветствие и знакомство. 

2. Мир вокруг нас. 

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимоотношения в семье. 

4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 

6. Мой день. 

7. Еда. 

8. Времена года, погода, одежда. 

9. Города и страны. 

10. Время. 

11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 
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12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

14. Каникулы, путешествия. 

15. 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? 

 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; описа- 

ние 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 вслух 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. 

  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 

орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного 

вокабуляра по памяти.  

Фонетическая сторона речи 

 Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и 
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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 особенности повествовательного, 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 (sitting room); 

— полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, many, a lot 

of), антонимии (come 

— 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 падеж существительных; 

◾ определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

◾ личные местоимения в именительном и объектном падежах 

(I — me, he — him, etc.); 

◾ притяжательные местоимения (my, his, her, etc.);  

Имя прилагательное: 

◾ положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

◾ количественные числительные. 

Наречие: 

◾ наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

◾ временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов); 

◾ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

◾ модальные глаголы can, may, must; 

◾ конструкция to be going to для выражения будущности; 

◾ конструкция there is/there are; there was/there were; 

◾ неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

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.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it 
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(It is spring. It was cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

◾ исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, символы 

страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы 

истории; 

◾ элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые популярные 

песни, пословицы и поговорки; 

◾ отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

◾ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

 В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся 

овладевают: 

◾ этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, 

Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 

◾ правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 

правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

◾ спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

◾ правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

◾ некоторыми типичными сокращениями; 

◾ расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом — 

house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед —lunch/ dinner, ужин — 

dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 

 Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им 

выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного об- 

щения и при чтении и аудировании: 

◾ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for...?) для 

решения речевой задачи говорения; 

◾ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе аудирования; 

◾ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических 

единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и 

аудировании; 

◾ умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 

 Овладение следующими приемами учебной работы: 

◾ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; 

◾ работать в парах; 

◾ работать в малой группе; 

◾ работать с аудиозаписью в классе и дома; 

◾ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

◾ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе общения 

на уроке; 

◾ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым 

материалом; 

◾ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для создания 

речевой ситуации. 

 В результате изучения английского языка в 5—6 классах обучающиеся осваивают: 

◾ алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

◾ основные правила чтения и орфографии английского языка; 

◾ интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, 

побуждение к действию); 

◾ названия стран изучаемого языка, их столиц; 

Они также знакомятся с 
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◾ именами наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого 

языка; 

◾ рифмованными произведениями детского фольклора. 

Помимо этого обучающиеся могут: 

в области аудирования 

◾ понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

◾ понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4—6 реплик); 

◾ понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, детских 

песен, рифмовок, стихов; 

◾ понимать основное содержание небольших детских сказок с 

опорой на картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 

в области говорения 

◾ участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие, прощание); 

◾ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто? что? где? когда? куда? и отвечать на 

вопросы собеседника; 

◾ кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

◾ составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

◾ изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области чтения 

◾ читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

◾ читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов без учета 

артиклей); 

◾ читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

◾ читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи 

◾ списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

◾ выполнять письменные упражнения; 

◾ писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

◾ писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

 Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

◾ устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5—6 классов 

пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 

◾ преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

межкультурного общения; 

◾ ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

◾ более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым языком 

Второй этап обучения 

7—8 классы 

Предметное содержание речи 

  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. 

1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and Abroad.) 

2. Внешность. (The Way We Look.) Молодежная мода. Покупки. Здоровый образ жизни. (Keeping Fit.) 

3. Школьное образование. Изучаемые предметы. (In and out of School.) 

4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. (Visiting Britain. Traditions, Holidays, Festivals. 

Visiting the USA.) 

5. Природа. Проблемы экологии. (It’s a Beautiful World. The ABC of Ecology. Living Things around Us.) 

6. Человек и его профессия. (Biography.) 

7. Английский — язык международного общения. (Global Language.) 
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8. Музыка, кино, театр. (Our Favourite Pastimes.) 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

 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; выра- 

жать 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 пол- 

ным 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 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; 
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◾ 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 текст или 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 то же 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 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 префикс un- 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 субстантивной основы: chocolate — 

chocolate cake; supper —to supper). Дальнейшее усвоение синонимических 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 (to border on, to be afraid of, 

to be sure of, to be good at, etc.). 

Различение единиц little/a little и few/a few, а также not many/not much для выражения различного 

количества. 

Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов (so beautiful, such a nice song). 

Различия в семантике и употреблении единиц another, other(s), the other(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. 
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Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

◾ исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Переход неисчисляемых имен 

существительных в разряд исчисляемых с изменением значения субстантивов (glass — a glass; 

paper — a paper); 

◾ 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) имена существительные, оканчивающиеся на -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 to go to school. 

Местоимение: 

◾ возвратные местоимения (myself, himself, etc.); 

◾ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, etc.); 

◾ отрицательное местоимение nо и его эквиваленты not a, not 

any; 

◾ местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

◾ местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся просьбой или 

предложением. 

Имя прилагательное: 

◾ степени сравнения прилагательных (односложных и многосложных, включая двусложные, 

оканчивающиеся на -y, -er, -ow); 

◾ супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных (good — better —best, bad — worse — worst); 

◾ сравнение прилагательных в структурах as... as; not so/as... as, а также в конструкциях the 

more/longer... the more/less. 

Имя числительное: 

◾ порядковые числительные, в том числе и супплетивные фор- 

мы (first, second, etc.); 

◾ количественные числительные для обозначения порядка сле- 

дования и нумерации объектов/субъектов (Room 4). 

Наречие: 

◾ наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately, etc. и их место в предложении. 

Глагол: 

◾ временные формы past simple (вопросы и отрицания), future simple, past progressive, present perfect 

(durative and resultative), present perfect progressive, past perfect; 

◾ рассмотрение времен present perfect/past simple, past simple/past progressive, past simple/past perfect, 

present perfect/present perfect progressive, present perfect/past perfect в оппозиции друг к другу; 

◾ сопоставление времен present progressive, future simple и оборота to be going to для выражения 

будущего; 

◾ модальные глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для передачи модальности; 

◾ употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и отдельных их 

представителей; 

◾ употребление нулевого артикля перед существительными school, church, hospital, etc. в структурах 

типа to go to school. (know, understand, want, have, etc.); 

◾ инфинитив в функции определения (water to drink, food to eat, etc.); 

◾ конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

◾ конструкция Shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

◾ структура have got для выражения обладания и ее сопоставление с глаголом to have; 

◾ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell в качестве связочных глаголов (The 

music sounds loud.); 
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◾ перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который вводит прямую 

речь, стоит в прошедшем времени; глагольные формы времени future-in-the-past; 

◾ глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple passive; 

◾ глаголы, управляемые предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be sent for, etc.); 

◾ глаголы с пассивным инфинитивом (must be operated, can be translated, etc.); 

◾ различие в употреблении глаголов to be и to go в грамматическом времени present perfect (He has 

been there. He has gone there.). 

Синтаксис 

◾ Восклицательные предложения (What wonderful weath-er we having today! How wonderful the 

weather is!); 

◾ побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!); 

◾ придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, how; 

◾ придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, before, after, 

until, as soon as и особенности пунктуации в них; 

◾ использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия для 

передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, they will be 

able to do the sightes of the city./I don’t know if they will go to Moscow.); 

◾ вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного 

наклонения. 

Социокультурная компетенция 

 На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и приобретает 

не только информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты, предназначенные для 

чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

◾ с государственной символикой; 

◾ с достопримечательностями Великобритании и США; 

◾ с праздниками, традициями и обычаями проведения празд-ников: Рождества, Пасхи, Нового года, 

Дня святого Валентина, Дня благодарения и т. п. в Великобритании и США; 

◾ с известными людьми и историческими личностями; 

◾ с системой школьного и высшего образования; 

◾ с географическими особенностями и государственным устройством США; 

◾ с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом; 

◾ с любимыми видами спорта; 

◾ с флорой и фауной; 

◾ с английскими народными песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

◾ знакомство с лексикой, передающей национальный колорит: реалиями, фоновой и коннотативной 

лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в 

родном и английском языке, выделять общее и уметь объяснить различия (например, первый этаж —

ground floor (BrE), first floor (AmE); 

◾ овладение этикетными речевыми действиями: приветствия, прощания, благодарности, 

поздравлений с различными праздниками; 

◾ овладение способами решения определенных коммуникативных задач в английском языке: 

выражения предпочтения и неприятия, удивления, инструктирования, выражения предложений, их 

принятия и непринятия, выражения своей точки зрения, согласия и несогласия с ней. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога 

культур, что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре в 

процессе сопоставления и комментирования различий в культурах. 

Компенсаторная компетенция 

 На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в 5—6 классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми компенсатор- 

ными умениями говорения: 

◾ употреблять синонимы; 

◾ описать предмет, явление; 

◾ обратиться за помощью; 

◾ задать вопрос; 

◾ переспросить. 



112 

 

 Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения: 

◾ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

◾ пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 

Учебно-познавательная компетенция 

 В процессе обучения английскому языку в 7—8 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе умений и формирование и развитие новых, что 

обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых 

вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников. На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 

◾ работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой; 

◾ выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 

◾ выполнять контрольные задания в формате ОГЭ (общий государственный экзамен); 

◾ участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной газеты, 

иллюстрированного альбома и т. п. 

 В результате изучения английского языка в 7—8 классах обучающиеся осваивают: 

◾ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с 

предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого этапа, основ-ные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

◾ особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и сложных 

предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

◾ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

◾ основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

◾ культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые культу- 

ры), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 Помимо этого учащиеся должны быть в состоянии: 

в области говорения 

◾ начинать поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

◾ запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? когда? куда? как? с кем? 

почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

◾ 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; 

◾ выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; высказывать 

одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

◾ высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, 

описание; 

◾ излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

◾ высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

◾ делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; в области аудирования 

◾ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему и факты сообщения, 

вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное; 

◾ выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

в области чтения 

◾ читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-популярных 

текстов (определять тему,основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично 

излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

◾ читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на предметное 

содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной догадки, 
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словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать содержание прочитанного; 

выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

◾ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов); 

в области письма и письменной речи 

◾ 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 то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 

благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах). 

 Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: ◾ 

достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; 

◾ создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; 

◾ приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные); 

◾ ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Третий этап обучения 

9 класс 

Предметное содержание речи 

1. Средства массовой информации. (Mass Media: Television. The Printed Page: Books, Magazines, 

Newspapers.) 

2. Технический прогресс. (Science and Technology.) 

3. Проблемы молодежи. (Teenagers: Their Life and Problems.) 

4. Проблема выбора профессии. (Your Future Life and Career.)  

Речевая компетенция. Виды речевой компетенции 

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-оценоч- 
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ной 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 типы речи 

(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 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 ос- 

новного 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 из газеты, журнала, 
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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 то же 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. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений.Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных 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 — the old; young — the young); 

◾ словосложение; 

◾ конверсия; 

◾ соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: actress — 

actor; businesswoman —business person). 

 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 (stand for, etc.); 

◾ абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

◾ национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

 Большое внимание также уделяется трудностям в употребление специфических лексем, пар 

слов, например: police, couple/pair, use (v) — use (n), technology, serial/series, etc. 

 Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, репликах-клише речевого 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; 
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◾ использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, eventually, on the 

contrary, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

◾ употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

◾ употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the tiger); 

◾ употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a tiger). 

Глагол: 

◾ временные формы present progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, past 

perfect passive. 

Причастие (первое и второе): 

◾ причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good (hard) time 

doing something. 

Герундий: 

◾ герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start reading), 

глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а также глагола go (go swimming). 

Инфинитив: 

◾ сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. 

Сложное дополнение после: 

◾ глаголов want, expect и оборота would like; 

◾ глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch, etc.; 

◾ глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: 

◾ to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do something). 

Социокультурная компетенция 

 На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

◾ с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

◾ с отдельными выдающимися личностями; 

◾ с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 

◾ с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 

◾ со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 

Учащиеся овладевают знаниями: 

◾ о значении английского языка в современном мире; 

◾ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности приема гостей, сферы обслуживания); 

◾ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

◾ о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное намерение, 

место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения (формальный, неформальный) 

в рамках изучаемых предметов речи; 

◾ о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно особенностях 

лексики и традициях орфографии; 

◾ о способах выражения политкорректности в языке. 

 Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 

◾ представлять свою страну и культуру на английском языке; 

◾ сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре и культуре 

страны/стран изучаемого языка; 

◾ объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора культур, для 

достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

◾ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

◾ вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с человеком и 

поправить его; 

◾ правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 

◾ выразить сомнение и неуверенность; 
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◾ правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

Компенсаторная компетенция 

 На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое на первых двух этапах. 

Кроме этого, происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями говорения: 

◾ использовать слова-субституты; 

◾ использовать перифраз; 

◾ описать предмет, явление; 

◾ дать культурологический комментарий, используя различные источники информации, в том числе 

Интернет. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. 

Школьники должны научиться: 

◾ игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить текст с 

помощью контекстуальной догадки, других опор; 

◾ пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

Учебно-познавательная компетенция 

 На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных в 5—8 

классах. Кроме этого, учащие-ся начинают овладевать новыми для них умениями познава- 

тельной деятельности: 

◾ использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, yahoo.com для 

поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; 

◾ обобщать информацию, полученную из различных источников; 

◾ работать в команде; 

◾ пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 

◾ делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе электронную. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№п/п Название темы Количество 

часов 

Из них 

проекты контроль и учет  

1 Блок 1 Знакомство 8 1 1 

2 Блок 2. Мир вокруг нас 8 1 1 

3  Блок 3 Семья 8 1 1 

4 Блок 4. Города  и страны. 8 1 1 

5 Блок 5. Время, часы, 

минуты. 

8 1 1 

6 Блок 6. Цвет вокруг нас. 8 1 1 

7 Блок 7. Празднование дня 

рождения. 

8 1 1 

8 Блок 8. Человек и его дом. 6 1 1 

9 Блок 9. Повторение  2  1 

                                                  ИТОГО:                  70ч 

6 класс 

№п/п Название темы Количество 

часов 

Из них 

проекты контроль и учет  

1 Unit 1 

My Name is John 

9 1 1 

2 Unit 2 

Meet My Family 

9 1 1 

3 Unit 3 

My Day 

9 1 1 

4 Unit 4 

At Home 

9 1 1 

5 Unit 5 

I Go to School 

9 1 1 

6 Unit 6 

I Love Food 

9 1 1 
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7 Unit 7 

At the Weekend 

9 1 1 

8 Unit 8 

Holidays and Travelling 

7 1 1 

                                                        Итого:           70ч 

7 класс 

№п/п Название темы Количество 

часов 

Из них 

проекты контроль и учет  

1 Unit 1 

Travelling in Russia and 

Abroad 

 

10 

1  

1 

2 Unit 2 

Visiting Britain 

10 1 1 

3 Unit 3 

Biography 

10 1 1 

4 Unit 4 

Traditions, Holidays, 

Festivals 

10 1 

 

1 

5 Unit 5 

It’s a Beautiful World 

10 1 1 

6 Unit 6 

The Way We Look 

10 1 1 

7 Unit 7 

In and out of School 

10 1 1 

                                                        Итого:           70ч 

8 класс 

№п/п Название темы Количество 

часов 

Из них 

проекты контроль и учет  

1 Unit 1 

Visiting the USA 

12 1 1 

2 Unit 2 

English a Global 

Language 

12  

1 

1 

3 Unit 3 

Living Things around Us 

12 1 1 

4 Unit 4 

The ABC of Ecology 

12 1 1 

5 Unit 5 

Keeping Fit 

12 1 1 

6 Unit 6 

Our Favourite Pastimes 

10 1 1 

                                                        Итого:           70ч 

9 класс 

№п/п Название темы Количество 

часов 

Из них 

проекты контроль и учет  

1 Unit 1 

Mass Media: Television 

14 1 1 

2 Unit 2 

The Printed Page: Books, 

Magazines, Newspapers 

14 

 

 

1 

1 

3 Unit 3 

Science and 

Technology 

14 1 1 

4 Unit 4 

Teenagers: Their Life and 

Problems 

14 1 1 
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5 Unit 5 

Your Future Life and 

Career 

14 1 1 

                                                        Итого:           70ч 

 

2.2.1.7. История России. Всеобщая история 

5 класс 

Авторская  программа под ред. Ф.А. Михайловского «Всеобщая история. История Древнего 

мира»  

Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения предмета: 

Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и региональной 

общности; 

Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность и к 

определению своей позиции в ответственному поведению в современном обществе; 

Пониманию культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты изучения предмета (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать; 

Осмысление (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

Составлять (индивидуально и в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план) 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

познавательные УУД: 

Проводить наблюдение под руководством учителя;  

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

Давать определения понятий; 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом);  

В дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

Понимая позицию другого, различать в его речи мнение, доказательство, аргументы; 

Умение взглянуть на ситуацию с другой стороны и договариваться с людьми иных позиций; 

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других 

людей; 

Определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку 

зрения 

Предметные результаты: 

Овладеть целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы 

для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны;  

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах по 

всеобщей истории; 

Применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до нашей эры, выявлять 

синхронность событий; 

Читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира, опираясь на их положение в условиях изучаемого 
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периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и 

конкретизируя ими данные учебника. 

В соответствие с требованиями ФГОС ООО в результате освоения курса истории 5 класса учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками.                                                     

Личностные результаты изучения предмета: 
Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и региональной 

общности; 

Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность и к 

определению своей позиции в ответственному поведению в современном обществе; 

Пониманию культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты изучения предмета (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать; 

Осмысление (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

Составлять (индивидуально и в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план) 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

познавательные УУД: 

Проводить наблюдение под руководством учителя;  

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

Давать определения понятий; 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом);  

В дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

Понимая позицию другого, различать в его речи мнение, доказательство, аргументы; 

Умение взглянуть на ситуацию с другой стороны и договариваться с людьми иных позиций; 

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других 

людей; 

Определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку 

зрения 

Предметные результаты: 

Овладеть целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы 

для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны;  

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах по 

всеобщей истории; 

Применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до нашей эры, выявлять 

синхронность событий; 

Читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира, опираясь на их положение в условиях изучаемого 

периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и 

конкретизируя ими данные учебника. 

Содержание тем учебного  предмета  

Всеобщая история. История Древнего мира 

Введение  
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Что изучает история. История Древнего мира как часть всеобщей, или всемирной истории. Основные 

разделы истории Древнего мира. Письменные и вещественные исторические источники. 

Археология и этнография.  Вспомогательные исторические дисциплины. Историческая карта.  

Раздел I 

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1 

            ПЕРВОБЫТНЫЕ СОБИРАТЕЛИ И ОХОТНИКИ   

Материал темы дает учащимся представление о начальных и самых длительных периодах истории 

человечества — палеолите и мезолите (в школьном курсе сами термины не употребляются). В трех 

темах раздела характеризуются: а) процесс антропогенеза; б) орудийная деятельность первобытных 

людей, использовавших природные материалы (камень, дерево, кость, шкуры); в) основные занятия 

людей в условиях присваивающего хозяйства (собирательство и охота); г) духовная культура 

первобытного общества (искусство и религия). Учащиеся получают представление о значении 

трудовой деятельности в историческом развитии человека, а также о влиянии природной среды на 

жизнь людей в древности. 

Опорные понятия и термины:  «человек разумный», первобытные люди, каменный век, охота, 

собирательство, искусство, религия, миф. 

Учебное оборудование: карта полушарий 

Тема II 

ПЕРВОБЫТНЫЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ 

Изучение материалов темы дает учащимся представление о развитии человеческого общества в 

условиях производящего хозяйства в периоды неолита и энеолита (при обучении термины не 

употребляются). В двух темах раздела характеризуются: а) переход к скотоводству и земледелию как 

важнейший переворот в жизни первобытного общества; б) дальнейшее развитие орудийной 

деятельности людей, открытие керамики и изобретение гончарного круга; в) возникновение 

родоплеменного строя и его разложение; г) переход к стадии цивилизации и основные ее признаки. 

Опорные понятия и термины: присваивающее и производящее хозяйство, родовая община, соседская 

община, мотыжное и плужное земледелие, бронзовый век, обмен, деньги, период первобытности, 

цивилизация. 

Учебное оборудование: карта полушарий. 

Тема III 

СЧЕТ ЛЕТ В ИСТОРИИ 

Материалы темы призваны сформировать у учащихся первые представления об особенностях и 

закономерностях развития древневосточных стран. Тема логически связана с материалом, 

завершающим изучение истории первобытного мира. Учащиеся получают представления: а) обо всем 

ареале распространения цивилизаций Древнего Востока; б) о причинах и особенностях 

возникновения первых на земле цивилизаций; в) о влиянии географического фактора на 

историческое развитие общества; г) о значении строительства ирригационных сооружений, о 

преобразовании речных долин в результате трудовой деятельности людей; д) о появлении 

имущественного неравенства между людьми, о формировании государственной организации, о праве 

как атрибуте государственности, о возникновении письменности. 

Опорные понятия и термины: государство, страна, ирригационные сооружения, государственная 

власть и управление, фараон, закон, иероглиф, клинопись. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия», карта «Древний Восток. 

Индия и Китай (III тысячелетие до н. э. — III век н. э.)», карта «Рост территорий государств в 

древности». 

Тема IV 

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ   

В теме изучается история Египта эпохи бронзы, то есть времени Древнего, Среднего и Нового царств 

(сами термины не употребляются). Учащиеся узнают о развитии древнеегипетского общества, 

государства, культуры, религии. Вводится понятие «культура». Дается представление об 

историческом значении древнеегипетской цивилизации. 

Опорные понятия и термины; восточная деспотия, состав населения, храм, жрецы, налоги, культура, 

скульптура, архитектура. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия». 

Тема V 

ЗАПАДНАЯ АЗИЯ В ДРЕВНОСТИ 



122 

 

В теме дается характеристика развития государств в период железного века, показано значение 

открытия железа в истории человеческого общества. Учащиеся получают представление о 

расширении ареала цивилизации, об укрупнении и усилении государств, о важнейших культурных 

достижениях народов Западной Азии (создание финикийцами алфавита, Ниневийская библиотека, 

вавилонская наука, древнееврейский монотеизм). Материал темы позволяет проводить 

сравнительный анализ развития и достижений народов Западной Азии и Египта. Углубляется 

представление о Библии как историческом источнике. 

Опорные понятия и термины: железный век, единобожие, колония, держава. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия». 

Тема VI 

ИНДИЯ И КИТАЙ В ДРЕВНОСТИ 

В теме показано возникновение великих держав на Древнем Востоке в условиях железного века. 

Тема завершает изучение истории Древнего Востока. Учащиеся повторяют и закрепляют знания 

географии стран Древнего Востока, получают сведения о значении наступления железного века в 

Индии и Китае, узнают о том, что нового внесли древние индийцы и китайцы в мировую культуру. 

Раздел завершается изучением Персидской державы, что служит наиболее логичным переходом к 

истории Древней Греции. 

Опорные понятия и термины: железный век, держава, варны (сословия), брахманизм, буддизм, 

сатрап, сатрапия, налоги. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Индия и Китай (III тысячелетие до н.э. — III век н. 

э.)»; карта «Рост территорий государств в древности». 

Раздел III 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Тема VII 

ДРЕВНЕЙШАЯ ГРЕЦИЯ  

В теме учащиеся знакомятся с особенностями географического положения и природных условий 

Древней Греции и острова Крит, с археологическими памятниками и данными мифологии о 

древнейшей истории региона в период бронзового века, с сюжетным содержанием поэм Гомера и 

религией древних греков. 

Опорные понятия и термины: мифология и религия, бронзовый век, аристократия, басилей. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция»; карта «Древние государства мира». 

Тема VIII 

ПОЛИСЫ ГРЕЦИИ И ИХ БОРЬБА С ПЕРСИДСКИМ НАШЕСТВИЕМ 

Тема имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают представление о важнейшем 

периоде в истории Греции: архаическом (термины не употребляются), узнают о возникновении 

античной (полисной) цивилизации, об Афинах и Спарте как двух полисах, сыгравших наиболее 

важную роль в истории всего греческого мира, об особенностях их развития. Материал раздела 

позволяет проводить сравнительный анализ развития греческих полисов, дает представление о 

многообразии мира полисов, обо всем ареале распространения древнегреческой культуры. Учащиеся 

также узнают о зарождении демократии в Афинах и о зарождении античной формы рабства. 

Материал раздела дает возможность сравнения греческих полисов с государствами Древнего 

Востока. 

Опорные понятия и термины: родоплеменной строй, полис, колонизация, аристократия, демос, 

демократия, олигархия, тирания. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н.э.», врезная карта «Греческие колонии в 

VIII - VI веках до н.э.». 

Тема IX 

ВОЗВЫШЕНИЕ АФИН В V В. ДО Н.Э. И РАСЦВЕТ ДЕМОКРАТИИ 

В теме изучается героическая борьба греческих полисов во главе с Афинами и Спартой против 

персидской агрессии. Материал раздела имеет не только познавательное, но и большое 

воспитательное значение. При ознакомлении учащихся с историей греко-персидских войн 

подчеркивается их справедливый характер со стороны греков, защищавших свою родину, и 

захватнический характер войн со стороны персов, стремившихся к захвату чужих земель. 

Опорные понятия и термины: причины и характер войны, гоплит, фаланга. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н. э.». 

Тема X 

МАКЕДОНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ В IV В. ДО Н.Э. 
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В теме рассматриваются: а) развитие и функционирование Афинской демократии,   ее   всемирно-

историческое  значение, несмотря на ограниченный характер; б) образование Афинской морской 

державы, ограбление афинянами союзных полисов; в) развитие в Греции античной формы рабства; г) 

развитие ремесла и торговли; д) борьба между Афинской морской державой и Пелопоннесским 

союзом во главе со Спартой. 

Опорные понятия и термины: граждане, состав населения, метеки, законы, классическое рабство, 

стратеги, стратег-автократор, союзники. 

Учебное оборудование; карта «Древняя Греция в V в. до н. э.» 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема XI 

РИМ: ОТ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСПОДСТВА НАД         

ИТАЛИЕЙ 

В теме углубляется понятие «культура». Оно дается теперь не просто как совокупность созданных 

человеком материальных и духовных ценностей, а как исторически и социально обусловленное и 

объективированное в продуктах творческой деятельности отношение человека к природе, обществу, 

самому себе. Учащиеся узнают из раздела о причинах расцвета древнегреческой культуры, одной из 

которых являлась победа демократии, об активном участии всего свободного населения в создании 

культурных ценностей, о гуманистическом содержании греческой культуры, о расширении знаний 

греков о природе и обществе, о появлении отдельных наук, в том числе истории. 

Опорные понятия и термины: культура, наука, философия, гимнасий, Олимпийские игры, атлет, 

дорический и ионический ордеры, театр, трагедия, комедия, орхестра, скене. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н.э.», альбомы по истории культуры.  

Тема XII 

РИМ – СИЛЬНЕЙШАЯ ДЕРЖАВА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

В теме учащиеся знакомятся с историей возвышения Македонского царства при Филиппе II, с 

жизнью и деятельностью выдающегося греческого оратора и патриота Демосфена, с историей 

завоеваний Александра Македонского и их последствиями, с экономическим и культурным 

подъемом в большинстве районов Восточного Средиземноморья в эллинистический период (история 

эллинизма не изучается). Материал раздела позволяет поставить вопрос о роли личности в истории. 

Раздел завершает изучение истории Древней Греции. 

Опорные понятия и термины: фаланга, монархия, держава, оратор, пергамент. 

Учебное оборудование: карта «Завоевания Александра Македонского в IV веке до н.э.», альбомы по 

истории эллинистической культуры. 

Тема XIII 

ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В РИМЕ 

Из материалов темы учащиеся узнают: а) о местоположении и природных условиях Италии (в 

сравнении с Грецией); б) о возникновении Рима и его развитии в царский период; в) об установлении 

республики и ее аристократическом характере; г) об образовании к III в. до н. э. римской 

гражданской общины; д) о завоевании Италии и организации ее управления под властью Рима. В 

разделе углубляется понятие государство. 

Опорные понятия и термины: республика, патриции, плебеи, сенат, консул, римское гражданство, 

«общественная земля», союзники.  

Учебное оборудование: карта «Древняя Италия (до середины III в. до н. э.)». 

ТЕМА XIV 

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ В  ПЕРВЫЕ ВЕКА НАШЕЙ ЭРЫ  

Тема включает в себя материал о превращении Римской республики в III — II вв. до н, э. в 

сильнейшую державу Средиземноморья, при этом внешняя политика Рима характеризуется как 

захватническая, рассказывается об образовании провинций и обогащении римской знати. 

Продолжается изучение карты Средиземноморского мира в древности. 

Опорные понятия и термины: пуны (Пунические войны), провинция, проконсул, триумф, 

профессиональная армия. 

Учебное оборудование: карта «Римская республика III — I вв. до н.э.». 

Тема XV 

РАЗГРОМ РИМА ГЕРМАНЦАМИ И ПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ  

В теме изучается наиболее насыщенный историческими событиями, фактами, персоналиями период 

римской истории, приведший к падению республиканского строя и замене его режимом империи. 
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Гражданские войны рассматриваются как следствие римских завоеваний. Наиболее важной 

теоретической проблемой является изучение причин падения республиканского строя в Риме. 

Опорные понятия и термины: гражданская война, реформа, профессиональная армия, проскрипции, 

военная диктатура, союзники, рабовладельческое поместье, гладиатор, амфитеатр, триумвират». 

Учебное оборудование: карта «Римская республика в 111 - I вв. до н.э 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

5класс. История Древнего мира Количество 

часов Тема.  

1  Введение. Увлекательный мир истории 1ч 

2 Раздел 1. Жизнь и открытия первобытных людей. 

Собиратели и охотники каменного века. Первые люди на земле. Открытия и 

изобретения древних охотников. Искусство и религия первобытных людей.  

У истоков цивилизации. Возникновение земледелия и скотоводства. От 

первобытности к цивилизации.  

Повторение и проверка знаний. Счет лет в истории 

7ч 

3ч 

 

4ч 

3 Раздел 2. Древний Восток. 

Цивилизация речных долин. Египет дар Нила. Страна двух рек. Вавилонский 

царь Хаммурапи и его законы. Древнейшие цивилизации Индии и Китая 

Повторение и проверка знаний 

Древний Египет. Фараоны и пирамиды. Жизнь в Древнем Египте. Завоевания 

фараонов. Культура Древнего Египта. Повторение и проверка знаний. 

Западная Азия и век железа. Финикийские мореплаватели. Древняя 

Палестина. Ассирийская военная держава. Победители Ассирии.  

Повторение и проверка знаний 

Великие державы Древнего Востока. Образование державы Маурьев в Индии. 

Единое государство в Китае. Великая Персидская Держава.  

Повторение и проверка знаний 

         19ч 

5ч 

 

 

5ч 

 

5ч 

 

 

4ч 

     

       

 Раздел 3.  Древняя Греция 

Древнейшая Греция. Греция и Крит в эпоху бронзы. Поэмы Гомера. Боги и 

герои Эллада.  

Рождение античного мира. Греческие полисы и великая греческая 

колонизация.  Афинский полис. Древняя Спарта.  

Повторение и проверка знаний. 

Греко-Персидские войны. Герои марафонской битвы. Персидское вторжение в 

Грецию.  

Могущество и упадок Афин. Расцвет демократии в Афинах. Хозяйственное 

развитие Греции в 5 веке до н. э. Пелопонесская война.  

Древнегреческая культура. Граждане, ученые и атлеты Греции. Архитекторы, 

скульпторы и поэты Греции. 

Повторение и проверка знаний. 

19ч 

3ч 

 

4ч 

 

 

2ч 

 

3ч 

 

3ч 

 Македонские завоевания 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. Греческий 

Восток.  

Повторение и проверка знаний 

4ч 

4 Раздел 4. Древний Рим. 

Образование римской республики. Начало римской истории. Республика 

римских граждан. Завоевание Римом Италии.  

Римские завоевания в Средиземноморье. Война с Ганнибалом. Римские 

завоевания Средиземноморья.  

Повторение и проверка знаний. 

Гражданские войны в период Римской республики. Народные трибуны 

братья Гракхи. Сулла первый военный диктатор Рима. Восстание Спартака. 

Цезарь повелитель Рима. Падение республики.  

Повторение и проверка знаний. 

22ч 

3ч 

 

4ч 

  

 

 6ч 
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Расцвет и могущество Римской империи. Император Октавиан Август. 

Цезари Рима. Жизнь в Римской империи. 

Закат античной цивилизации. Кризис римской империи в 3 веке. 

Христианство. Императоры Диоклетиан и Константин. Падение Западной 

Римской империи. 

Повторение и проверка знаний. 

4ч 

 

5ч 

 

6 класс  История России 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. История России, учебник в 2-х частях, 

Планируемые результаты. 
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 школьном и социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

 работать с учебной и внешкольной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект 

и т. д.);  

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать 

её достоверность (при помощи педагога);  

 использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога;  

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно);  

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ;  

 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;  
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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, 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, России 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 Руси, 

России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода;  

 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.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 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;  

 различение достоверной и вымышленной (мифологической, легендарной) информации 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, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений;  
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 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси;  

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период.  

Содержание курса 

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. 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. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркскийкаганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.  

Образование государства Русь  
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании 

европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 

Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и 

её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество.Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоёв населения.  

Русь в конце X ― начале XII в.  
Место и роль Руси в Европе.  

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 

Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном 

строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. 

«Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 
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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 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 общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

6 класс Всеобщая история 

Е. В. Агибалова, Г. М. Донской под редакцией д-ра ист. наук А. А. Сванидзе «Всеобщая 

история. История Средних веков» 

Результаты обучения и освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

—  понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 
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Метапредметные результаты: 

—  способность  сознательно  организовывать  и  регулировать свою деятельность,  учебную,

 общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— 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: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

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. 

Содержание курса  истории 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.) 

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию Римской 

империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских деревень. 

Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ жизни германской общины. Германские 

традиции и семья. Родоплеменная организация германцев. Разложение родового строя и 

усиление расслоения в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях германцев. Древние 

германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском образе жизни. Великое 

переселение народов. От набегов к военным походам и завоеваниям римских территорий герман-

цами. Нашествие кочевников. Гунны и германцы. Аттила — воинственный вождь гуннов. Войны 

как часть стиля жизни племени. Изменение роли вождя и дружины. Верования германцев. 

Ослабление Римской империи и последующий её раздел под натиском варваров. Трагическое 

вандальское нашествие на Вечный город. Падение Западной Римской империи. Исторический 

рубеж древности и Средневековья. Роль вторжения германских племён в границы ослабевшей 

Западной Римской империи. Территории расселения германских союзов племён на бывшей 

территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. Образование варварских 

государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение 

Хлодвига— вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, 

основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение куль-

тур, 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 
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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.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 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 эко-

номических отношений как препятствие для объединения народов под властью императора 

Карла. Раздел империи Карлом между наследниками.  Верденский договор: последующее рож-

дение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие 

единства в новых государствах. Феодальная раздробленность. Укрепление самостоятельности 

франкской знати в их владениях. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. 

От свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. 

Система вассалитета — феодальная лестница. «Вассал моего вассала — не мой вассал». 

Феодальное право укрепляло право феодальной собственности. 

Западная Европа в IX—XI вв. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный 

король. Король и феодалы. Владения короля — его домен. 

Германия в IX—XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского монарха. Венгры 

и германское государство. Оттон I. Ещё одно восстановление древней Римской империи — 

Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и 

Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население Западной Европы и 

викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — 

первая династия князей Древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона 

датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика против датчан. Объединение 

Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Образование герцогства 

Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими 

Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в раннее 

Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового европейца. Учения 

Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учёных. Отсутствие единых летоисчисления, 

календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — хранители знаний и 

письменности. Неграмотность населения Европы. Карл Великий и короткая вспышка 

Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и его роль в распространении грамотности во 

Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий — созидатель и архитектор: Влияние 

античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях, соборах. Латинский язык в 

Средние века — язык образованности и культуры. Семь свободных искусств. Обучение в 

средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. 

Библия — книга книг. Появление новых жанров в средневековой литературе. Хроники и 

житийная литература. Появление светской литературы на латинском языке. Германский эпос —

«Песнь о Нибелунгах», французский — «Песнь о Роланде». 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — Византии — 

Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Константинополь — 

столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 
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государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы 

императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. 

Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский 

характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в 

назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». 

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны 

и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. 

Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у 

славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян — 

Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II 

Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования 

Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных 

славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы 

государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I 

Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—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 

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. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс 

рыцарской чести — рыцарская культура. 

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.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
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Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 

городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового 

поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. 

Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в 

период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. 

Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 

Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места 

торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба 

ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни 

горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 

формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как 

явление городской среды и средневекового Развлечения горожан. Городское сословие в Европе 

— носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

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 I I I .  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 I I .  Палестина — Святая земля для 

верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. 

Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств 

на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 

мусульманами. Духовно- рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев 

в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман 

перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. 

Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце 

со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (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.   

престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским 

Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция 

— централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — 

Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 
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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. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чёрная смерть» и Столетняя война. Положение 

крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: её победы и последствия. 

Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание Уота Тайлера 

в Англии. Итоги и значение восстания. 

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 в 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. 

Тема 8. Германия и Италия в XII—XV вв. 

Усиление власти князей в Германии. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Завоевание 

полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король 

Карл I — император Карл IV. Золотая булла как документ, закрепивший феодальную 

раздробленность страны. Ослабление внутренних связей между княжествами. От династии 

Люксембургов к династии Габсбургов: утрата учреждений и авторитета имперской власти. 

Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. 

Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба римских 

пап 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 9. 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 X I I  в. Ослабление 

Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад Сербии. 

Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. 
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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 — сто-

лицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 10. Культура Западной Европы в XI—XV вв. 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его активности 

в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание центров перевода 

греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. 

Возникновение университетов. Университет как корпорация людей интеллектуального труда. 

Устройство университета. Схоластика — религиозная философия. Обращение к античному 

наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума 

в христианском учении. Логические рассуждения и доказательства как способ укрепления веры, 

познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома 

Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и наблю-

дение — методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую 

эпоху. 

Средневековая литература и искусство. 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». Влияние рыцарской 

литературы на развитие светской средневековой культуры. Влияние школьного и 

университетского образования на формирование городской культуры. Городская литература — 

литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Образцы средневекового изобразительного 

искусства — памятники церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как 

«Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная ми-

ниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со странами 

Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 

мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. 

Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического мировоззрения. Воспитание нового 

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 и химии, 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 слоев населения. Распространение библиотек. Доступность печатной 

книги.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император — «Сын неба». Население 

страны — подданные одного господина — императора. Подчинение соседей власти империи. 

Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, военными 

государственных земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие 

феодальных отношений. Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба 

за права на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период 

зрелого феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. 

Хозяйственный подъём. Восстановление и развитие городов. Художественные ремёсла. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. 

Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 

Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. 
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Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщённость народов Индии. 

Единое культурное наследие древности как основа единства государства в эпоху Средневековья. 

Установление феодальных отношений. Государственная и местная власть. Раджи. Индуистская 

религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны 

раджей. Ослабление страны. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование 

самостоятельных мусульманских государств на территории Индии. Делийский султанат и 

разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с 

другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в 

Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. 

Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной Америки и его 

занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и 

культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. 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. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни 

народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство 

и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного 

Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

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. 

 

№ 

п/п 

6класс. История Средних веков Количество 

часов Раздел 

1  Введение. Живое Средневековье. 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья 

1ч 

 Глава 1. Становление средневековой Европы 6-9вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Ранние славянские государства. Просветители Кирилл и Мефодий. Сословное 

общество в средневековой Европе.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в 9-11вв. 

Феодализм. Власть духовная и светская. 

Англия в раннее Средневековье. Легенды о короле Артуре. Норманны и их 

образ жизни. Объединение Англии в единое государство. 

4ч 

2 Глава 2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках. 

Территория, хозяйство, общественный строй, государственное устройство. 

Императоры Византии.  

Культура Византии.  Образование славянских государств. 

           2ч 

 Глава3. Арабы в 6-11 веке. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Арабский 

халифат и его распад. Культура стран халифата 

1ч 

3 Глава4. Феодалы и крестьяне. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и 

крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

2ч 
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4 Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Формирование городов. Ремесло и торговля в Средневековой Европе. Жизнь и 

быт горожан. Цехи и гильдии. 

2ч 

 Глава 6. Католическая церковь в 9-13 вв. Крестовые походы. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Августин. 

Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства-православия и 

католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на 

Пиренейском полуострове.  

2ч 

 Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 11-

15 века. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной 

монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская 

империя германской нации. 

Германские государства в 14-15вв. 

Кризис европейского сословного общества в 14-15 вв. Столетняя война: причины 

и итоги. Жанна д Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянская война и 

городские восстания. Жакерия и восстание Уота Тайлера. Кризис католической 

церкви. Папы и императоры.  

6ч 

 Глава8. Славянские государства и Византия в 14-15вв. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 

2ч 

 Глава9. Культура Западной Европы в 9-15вв. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. 

Книгопечатание в Европе. Культурное наследие Византии. Особенности 

средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия 

3ч 

 Глава10. Страны Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: 

государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

2ч 

 

 

 

 

 

 Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории человечества 1ч 

7 класс История России 

История России Н.М. Арсентьева, А.А, Данилов под ред. А.В. Торкунова  
Личностные результаты освоения обучающимися курса  истории России в 7 классе являются: 

- формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации 

человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и поликультурном мире;  

- приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России;  

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим 

источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметныерезультаты освоения обучающимися курса являются: 

- способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы;  

- способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата 

с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы;   
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- умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую;  

- овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, 

ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи;  

- готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции;  

- следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVI-XVII вв.» 

обучающиеся научатся: 

-  датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI-XVII вв., характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 

государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории;  

- читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 

обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 

положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 

-  характеризовать важные факты отечественной истории XVI-XVII вв, классифицировать и 

группировать их по различным признакам;  

- рассказывать (устно или письменно) о главных событиях отечественной истории изучаемого 

периода и их участниках;  

- составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории России XVI-XVII 

вв.;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в  

XVI-XVII вв, б) эволюции политического строя ; в) ценностей, религиозных воззрений, 

представлений человека о мире; г) художественной культуры России в XVI-XVII вв.; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного времени;  

- сопоставлять развитие России и других стран в XVI-XVII вв., определять общие черты и 

особенности; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового времени;  

- сопоставлять вариантные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России XVI-

XVII вв.;  

- образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой  

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;  

- самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры 

России, способствовать охране наследия прошлого.  

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:  

- целостное представление об историческом пути России в XVI-XVII вв. как о важном периоде 

отечественной истории, в течение которого формировалась и развивалась российская цивилизация, 

складывались основы российской государственности, многонационального и 

поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, 

социальной самоидентификации;  

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории XVI-XVII вв. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

№ 

п/п 

7класс. Россия в 16-17веках.  Количество 

часов Раздел  

1  Россия в 16 веке. 20ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мир и Россия в начале эпохи  Великих географических открытий. 

Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение 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 титула. Реформы середины 16 века. Избранная рода. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550г. «Стоглав». Земская 

реформа.  

Опричнина, дискуссия о ее характере. Противоречивость фигуры Ивана IV.  

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьян. 

Перемены в социальной структуре российского общества в 16 веке.  

Внешняя политика России в 16 веке. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири. 

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 16 веке. 

Культурное пространство 

Культура народов России в 16 веке. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

            

 Россия в 17 веке 20ч 

2 Россия и Европа в начале 17 века. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии  

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов, Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский.  Земский собор 1613г. и его роль в развитии 

сословно-представительной системы. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

   Россия при первых Романовых. Михаил Федорович и Алексей 

Михайлович, Федор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное Уложение 

1649г. Юридическое оформление крепостного права. Укрепление 

самодержавия. Земские Соборы и угасание Соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в 17 веке в Европе и 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, казаки, крестьяне, 

холопы. 
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Социальные движения второй половины 17 века. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством С. Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

международной политики. Внешняя политика России в 17 веке. 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 17 веке. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в 17 веке. 

Раскол русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в 17 веке. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира в 17 веке. Поэзия. Развитие образования в 17 веке. 

Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия в 17 веке. 

Быт и повседневность и картина мира русского человека в 17 веке. Народы 

Поволжья и Сибири.  

8 класс История России 

История России Н.М. Арсентьева, А.А, Данилова под ред. А.В. Торкунова  

  8класс. Россия в конце XVII-XVIIIвв.       40ч. 

 Тема 1.Россия в конце XVII-  в первой четверти XVIIIв.   

 Россия и Европа в конце XVII. Политическая карта мира. Новые формы 

организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового развития. Новый характер взаимоотношений между 

Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире.  

Предпосылки Петровских реформ. 

Усиление иностранного влияния на Россию. Симеон Полоцкий.  Политический 

курс Б.И. Морозова и И.Д. Милослаского.  Предпосылки масштабных реформ 

А.Л. Ордин-Нащокина и  В.В. Голицына.  

 

 Начало правления Петра I. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. 

Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство 1697-

1698гг. 

Особенности абсолютизма в России и Европе. Преобразования ПетраI. 

Реформы управления ПетраI. Создание Сената и коллегий. Указ о 

единонаследии. Реформа местного управления.  Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия.  

Экономическая политика ПетраI. Роль государства в экономике. Развитие 

промышленности, мануфактуры. Развитие торговли, транспортных путей и 

налоговой системы. Развитие сельского хозяйства. Итоги экономической 

политики. 

 

 Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянское сословие. Города и горожане. Положение 

крестьян. Зарождение чиновничье- бюрократической системы. Табель о рангах.  

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

Петр I и церковь. Упразднение патриаршества. Феофан Прокопович. 

Старообрядцы и другие конфессии. 

 Правовой статус народов и территорий России. Социальные и 

национальные движения. Оппозиция реформам. 

Причины народных выступлений. Астраханское восстание 1705-1706гг. 

Восстание под руководством К.И. Булавина. Башкирское восстание. 

Выступление старообрядцев. Выступления против реформ. «Дело царевича 
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Алексея».  

Внешняя политика России.  Северная война 1700-1721гг. Причины.  Начало 

Северной войны. Поражение под Нарвой.  Реформы Армии. Полтавская 

«Виктория». Прутский и Каспийский  походы. Победы русского флота. 

Ништадтский мир. Провозглашение России империей.  

 Культурное пространство империи в первой четверти 18 века. 

Развитие науки. Образование.  Литература архитектура и художественная 

культура.  Петровское барокко. Изменения в повседневной жизни. Ассамблеи.  

Повседневная жизнь и быт при ПетреI. Дворянский образ жизни.  В 

крестьянском и городском «миру». Новшества в повседневной жизни. Санкт-

Петербург-новая столица. Кунсткамера. Создание школ и специальных учебных 

заведений. Академия наук и университет. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей каналов. 

Значение петровских преобразований в истории страны.  Характер 

петровских реформ. Успехи и неудачи преобразований. Россия-Великая 

европейская держава.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия после Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.1725-1762гг. 

Изменение места России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Причины и сущность дворцовых переворотов. ЕкатеринаI. ПетрII. 

«Верховники». Анна Иоанновна. Иван Антонович. Елизавета Петровна. ПетрIII.  

Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762гг. 

 Изменение системы центрального управления страной. Укрепление позиций 

дворянства. Развитие экономики в эпоху дворцовых переворотов. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства. Конференция при высочайшем дворе.  

Внешняя политика России в 1725-1762гг.  

В сообществе европейских держав.  Семилетняя война. На южных и восточных 

рубежах. Итоги войны.  

Национальная и религиозная политика в 1725-1762гг. 

Прибалтика и Украина. На восточных окраинах. Башкирские восстания. 

Религиозная политика. 

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных 

отношений.   Россия и Франция. Россия и Англия. Россия и Австрия. Россия и 

Пруссия. Россия и Швеция. Россия и Речь Посполитая. Отношения России с 

Турцией и Крымом.  

Внутренняя политика Екатерины II.  

Екатерина II- правительница России. «Просвещенный абсолютизм». Реформы 

Екатерины II. Экономическое развитие России при ЕкатеринеII. Финансовая 

политика. Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия. Проекты 

реформирования России. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. 

Развитие сельского хозяйства. Развитие промышленности. Развитие торговли, 

транспортных путей и денежной системы.  

«Благородные» и «подлые». Социальная структура российского общества во 

второй половине восемнадцатого века. Сословное самоуправление. 

«Золотой век» дворянства. «Крестьянское житье». «Среднего рода люди» 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева.  

Причины восстания. Пугачев и его программа. Основные этапы восстания. 

Расправа с восставшими. Значение восстания. 

Народы России. Национальная и религиозная политика при ЕкатеринеII.  

Унификация управления на окраинах России. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование кубанского казачества.  Активизация деятельности 

по привлечению иностранцев в Россию. Религиозная политика.  

Внешняя политика Екатерины II.  

Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1768-1774гг. 

Русско-грузинские отношения. Георгиевский трактат. Русско-турецкая война  
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 1787-1791гг. Греческий проект ЕкатериныII. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Война со Швецией. Политика вооруженного «нейтралитета». 

Борьба России с революционной Францией. Результаты Внешней политики   

  ЕкатериныII расширение территории  и укрепление международного 

положения 

Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Образование Новороссии. Переселенческая политика. Образование новых 

городов. Освоение Крыма. Основание Севастополя. Поездка Екатерины по 

Новороссии и Крыму.  Значение освоения Новороссии и Крыма для России.  

Россия при Павле I.  Изменения порядка престолонаследования. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Внешняя политика Российской империи.  Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова.  

Заговор 11 марта 1801г. Убийство Павла I.  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 18 веке.  

Образование и наука в 18 веке. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки России.  Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц.  Кадетский корпус.  

Деятельность академии наук. И.И Шувалов, М.В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Составление русского литературного 

языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.  

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов.  

Перемены в повседневной жизни населения. Сословный характер культуры и 

быта.  Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоев населения, особенности питания. 

 

 

9 класс, История России 

История России 9кл. в 2ч. Н.М. Арсентьев, А.А, Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарев 

№ 

п/п 

9класс. Российская империя в XIX- начале XX в. 40ч Количество 

часов Тема 

1 20ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже 

18-19вв. революция во Франции, империя НаполеонаI и изменение расстановки 

сил в Европе.  Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже 18-19вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император АлександрI. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М.М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и ее роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала 19 века и  их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав России. Эволюция российско-французских отношений. 

Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812г.: причины, основное содержание, герои. Сущность 

и историческое значение войны. Подъем патриотизма в 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 
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тайные общества, их программы. 

Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства 

в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 1809г. и Польская 

Конституция 1815г. –первые конституции на территории России. Начало 

Кавказской войны.  

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм.  

Император Николай I. Сочетание реформаторских начал во внутренней 

политике 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 30-50хгг. 19 века. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика НиколаяI. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика НиколаяI. 

Россия и революция в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и ее итоги. Парижский мир 

м конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине 19 века. Развитие 

образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили художественной культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий.  

Преобразования АлександраII: социальная и правовая модернизация. 

Европейская индустриализация во второй половине 19 века. 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 1861г. 

Перестройка сельско -хозяйственного и промышленного производства.  

Железнодорожное строительство. Реорганизация финансово-кредитной 

системы.  Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии и рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860-1870гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа 

и развитие правового сознания. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Особенности развития общественной мысли и общественных 

движений в 1860-1890гг. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, 

женское движение. Либеральное и консервативное движение.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850-1860гг. Рост национальных движений в  

Европе и мире.  

Народы Российской империи во второй половине 19 века. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863-1864гг. Окончание Кавказской войны. 
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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 АлександрIII и основные направления его внутренней политики. 

Попытка решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 

просвещения  и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение 

самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880-1890гг. Положение 

основных слоев российского общества в конце 19 века. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880-1890гг. 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. Ослабление российского влияния на  Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине 19 века. 

Подъем российской демократической культуры. Развитие системы образования 

и просвещения во второй половине 19 века. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература.  

Русское искусство. Передвижники. «Могучая кучка», значение творчества 

русских композиторов. Русская опера. Успехи музыкального образования. 

Русский драматический театр.  

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». Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале 20 века: кризис империи. 

 Мир на рубеже 19-20 веков. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 

Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 

мира. Начало борьбы за передел мира.  

Место и роль России в мире. Территория и население. Особенности процесса 

модернизации в России в начале 20 века. Урбанизация.  

Политическая система Российской империи. И необходимость реформирования. 

Император НиколайII. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  

Экономическое развитие России в начале 20 века. 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 20 века. 

Общественно-политические движения. Предпосылки формирования  

особенности генезиса политических партий.  

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале 20 века. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества, комитеты. Привислийский край. 
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Великое княжество Финское, Государства- вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и др. 

народы. 

Русская православная церковь на рубеже 19-20 веков. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже 19-20 веков. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904-1905гг. ее итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию. 

Революция 1905-1907гг. Народы России  в 1905-1907гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905-1907гг. 
Политическая реформа 1905-1906гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П.А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912-1914гг. Свертывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальная политика партий 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. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов  империи в начале 20 века. Развитие 

науки. Русская философия. Литература: тенденции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  

 Русский театр: традиции и наваторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей». С.П. 

Дягилев. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне вначале 20 

века. 

7, 8 классы Всеобщая история. 

Учебник Всеобщая история. История нового времени 7 и 8классы под ред. А.Я. Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. Ванюшкиной  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 История Нового времени 1500-1800гг. 7класс. 28ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

 Введение. Понятие Нового времени. Хронологические границы.  Новые 

изобретения и усовершенствования. Революция в горнорудном деле. 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. 

 Великие географические открытия. Четыре путешествия Христофора 

Колумба. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация 

новых земель. В поисках Эльдорадо. Революция цен. Начало складывания 

мирового рынка. 

Усиление королевской власти в 16-17 вв. Складывание абсолютизма. 

Значение абсолютизма для социального, экономического политического и 

культурного развития общества. Королевская армия. Система налогообложения. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Новое в торговле. 

Складывание мировых центров торговли. Причины возникновения и развитие 

мануфактур. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 

структуре. Новые социальные группы. Низшие слои населения. Борьба 

государства с нищими. Законы против бродяг и нищих. Повседневная жизнь. 

12ч 
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Революция в питании одежде. Европейский город Нового времени. 

Великие гуманисты Европы. Образованность как ценность. Томас Мор, 

Франсуа Рабле, Мишель Монтень. 

Мир художественной культуры Возрождения. Гуманисты о месте человека 

во Вселенной. Идеи гуманизма в литературе и искусстве. Эпоха «Титанов 

Возрождения». Музыкальное искусство Западной Европы. Превращение 

музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Революция в естествознании. Открытия, 

определившие новую картину мира. Николай Коперник, Дж. Бруно, Г.Галилей. 

Вклад Ньютона в создание новой картины мира. Влияние научных открытий на 

технический прогресс. 

Начало Реформации в Европе. Обновление Христианства. Кризис и начало 

раскола католической церкви. Реформация- борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого ее распространения. В Европе. Германия-

Родина Реформации. Мартин Лютер. Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская церковь.  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Социальный 

эффект учения Кальвина. Борьба католической церкви против еретических 

учений Контрреформация: ее идеологи и воплотители Орден иезуитов и его 

создатель И. Лойола. Тридентский собор. 

Королевская власть и реформация в Англии. Борьба за господство в море. 

Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Англиканская церковь. 

Мария кровавая попытка Контрреформации. Золотой век Елизаветы. 

Соперничество с Испанией. Итоги правления королевы Елизаветы. 

Религиозные войны во Франции и укрепление абсолютной монархии. 

Французы-кальвинисты- гугеноты. Разрастание противоречий, начало 

религиозных войн. Нантский эдикт ГенрихаIV. Реформы Ришелье. Ришелье 

как идеолог и создатель системы абсолютизма. 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 

Соединенных провинций. Нидерланды- «жемчужина в короне Габсбургов». 

Нидерландская революция. Рождение республики Голландии. Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в 16 

веке. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны В. Оранский. 

Время террора герцога Альбы. Лесные и морские гезы.  Голландия- самая 

экономически развитая страна. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская 

этика и образ жизни. Правление Карла Стюарта. Противоречие короля и 

парламента. Созыв Долгого парламента. Гражданская война Оливер Кромвель. 

Великая ремонстрация. Реформы парламента. Движения протеста. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель- пожизненный лорд-протектор. Борьба за 

колонии. Реставрация Стюартов.  Славная революция. Преобразование Англии 

в Соединенное королевство, Великобритания. Парламентская система. 

Международные отношения в 16-18вв. Причины международных 

конфликтов. В Европе. Начало Тридцатилетней войны. Альбрехт Валленштейн. 

Вступление в войну Швеции. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

вестфальского мира. Северная война России и Дании против Швеции. 

Семилетняя война, ее участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за 

испанское наследство.  

3ч 

 

 

 

Тема3. Эпоха Просвещения.  Время преобразований. 

Великие просветители Европы. Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющее позиции буржуазии. Идеи прогресса и веры в безграничные 

возможности человека. Локк, Монтескье, Вольтер, Руссо. Экономические 

теории А.Смита, Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

8ч 
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представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи просвещения. 

 Мир художественной культуры Просвещения. Поиск идеала, образа героя 

эпохи. Д.Дефо, Свифт, Бомарше, Шекспир, Буше, Ватто. «Придворное 

искусство», певцы третьего сословия. Свидетель эпохи Давид. Музыкальное 

искусство Бах, Моцарт, Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция. Развитие капитализма в 

английской деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Формирование особых классов 

капиталистического общества. Социальные движения протеста рабочих. Цена 

технического прогресса.  

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантиду. Первые колонии в Северной Америке и ее жители. 

Колониальное общество. управление колониями. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 

Причины войны. Первый континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Д. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация 

Независимости США.  Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и 

значение войны за независимость США. Конституция США 1787г. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Историческое 

значение образования США. 

Франция в 18 веке. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в 18 веке. Изменения 

в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Слабость власти Людовика 16. И 

его политика. Кризис. Начало революции.  От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию. Падение Бастилии. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания.  

Конституциалисты у власти. Мирабо, Жильбер де Лафайет. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на 

Версаль. Декларация человека и гражданина. Конституция 1791г. Варенский 

кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Свержение монархии. 

Казнь Людовика 26. Провозглашение республики. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура и террор.  

3ч 

 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта.  Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. 

Трагедия Робеспьера. Термодорианский переворот. Падение якобинской 

диктатуры. Конституция 1795г. Войны Директории. Генерал Бонапарт. Военные 

успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799г и установление 

консульства Значение Великой французской революции. 

 

 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

Государства Востока: традиционные общества в эпоху Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и ее особенности в 

разных цивилизациях Востока. Государство-регулятор хозяйственной жизни. 

Замкнутость сословного общества. Религии Востока -путь 

самосовершенствования. 

 

 

 

 

 



147 

 

 Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Разрушение традиционных Восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур, Акбар и реформы. Кризис и распад 

империи Моголов. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской династии. 

«Закрытие Китая». Русско-китайские отношения. 

Правление сегунов в Японии. Сегунат Токугава.  Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900гг. 8класс 28ч. 

 Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Модернизация- обновление, изменение традиционного общества за счет 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 

современного этапа развития мира. Модернизация с позиций эшелонного 

развития капитализма. Основные черты индустриализации.  Технический 

прогресс. Завершение промышленного переворота. 

1ч 

 Становление индустриального общества. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Развитие машиностроения. Завершение в Англии аграрной 

революции. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. 

Развитие транспортных сетей. Интеграция мира в единую экономическую 

систему. Монополистический капитализм. 

12ч 

 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности: Ускорение 

темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие 

новых социальных 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. Бытовая швейная 

машина. Дальнейшее развитие 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 

физике, математике, химии, биологии и медицине. Социальный эффект научных 

открытий. Роль учения Дарвина и формирование нового мировоззрения. 

Микробиология. Достижения в медицине. Роль и развитие образования в 

индустриальную эпоху.  

 

 19 век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках 

новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. 

Классицизм в искусстве, Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический 

реализм. Французский импрессионизм и постимпрессионизм. Симфоническое 

искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура нового времени и Нового света. 

 

 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы 

общественного развития. Социалистические учения первой половины 19 века. 

Оуэн и Сен-Симон, Фурье. Утопический социализм. Маркс и Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм-марксизм.  
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Рождение ревизионизма Бронштейна. Анархизм. 

 Строительство новой Европы. 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной и Франции 

буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Внутренняя политика консульства. Разгром империи. Французское 

общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины 

ослабления империи. Реставрация Бурбонов. Сто дней Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и 

система международных отношений.  

 

 Великобритания: ложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Предотвращение революции в 40-егг. Эпоха «Викторианского компромисса». 

Англия-мастерская мира. Величие и достижения внутренней и внешней 

политики Британской империи.  

 

 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830-х к политическому кризису.  

Продолжение промышленной революции Франции. Экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов.  Герцог Ришелье. 

Революция 1830г. Упрочение парламентского строя. Кризис июльской 

монархии. Выступление лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис 

накануне революции 1848г. 

 

 

 

 

 

Франция: революция 1848г и Вторая империя. 

Мировой экономический кризис и его последствия. Требование провозглашения 

республики. Временное правительство и попытки реформ. Учредительное 

собрание. Вторая республика. Луи Бонапарт Наполеон. Режим второй империи.  

 

 

 

 

 Внешняя политика Второй империи.  

 Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика и политика, борьба 

за объединение Германии. Революция в Германии. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. Модернизация страны Вильгельм1 и «железный 

канцлер». Отто фон Бисмарк. Австро-Прусская война. Сражение на Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

 

 Нужна ли нам единая и неделимая Италия? Раздробленность Италии. 

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Революция 

Дж. Гарибальди и Дж. Мадзини. Поражение революции и его причины. 

Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Национальное объединение 

Италии.  

 

 Война, изменившая карту Европы. Кризис империи НаполеонаIII. Франко-

прусская война. Седанская катастрофа и конец Второй империи. Третья 

республика во Франции и окончание франко-прусской войны. Завершение 

объединения Германии. Восстание в Париже. Парижская коммуна: бунт или 

подвиг? 

 

 Страны Западной Европы в конце 19 века. Успехи и проблемы индустриального 

общества. 

Германская империя: борьба «за место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве Германии. Ускорение темпов 

экономического развития. 

Направления модернизации экономики. Монополистический капитализм. 

Вильгельм II и стремление к личной власти. Внешняя политика, борьба за 

перераздел мира. 

8ч 

 Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование-курс 

английского парламента. Эпоха реформ Гладстона и Дизраэли. Черты 

гражданского общества и правового государства. Создание Британской 

империи. Монополистический капитализм. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты. 

 

 Франция: Третья республика. Последствия франко-прусской войны. 

Замедленный темп экономического развития. Проблемы деревни. Третья 
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республика и ее политическое устройство. Социальные движения. Развитие 

коррупции во власти. Франция-колониальная империя. Первое светское 

государство. Реваншизм и подготовка к войне. 

 Италия: время реформ и колониальных захватов. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль 

государства в индустриализации страны. Эмиграция-плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра 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. Преобразование 

империи Габсбургов. Политическое устройство. «Лоскутная империя». Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур. Начало 

промышленного переворота. Внешняя политика. 

 

 Две Америки. США в 19 веке. США –страна от атлантического до Тихого 

океана. «Земельная» и «Золотая» лихорадка- увеличение притока переселенцев. 

Экономическое развитие. Движение аболиционистов. Восстание Д. Брауна. 

Создание республиканской партии. А. Линкольн. Гражданская война. Отмена 

рабства. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

3ч 

 

 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития. Отношение к образованию и труду. 

Монополистический капитализм. Финансовая олигархия. Структура 

неоднородного американского общества. Расизм. Движение рабочих. Т. 

Рузвельт политика реформ и укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины Монро. Внешняя политика США на континенте и за его 

пределами.  

    

 

 Латинская Америка в 19 веке: время перемен. 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. С. Боливар. Итоги и значение освободительных 

войн. Образование и особенности развития независимых государств. «Век 

каудильо». Особенности католицизма в Латинской Америке. 

  

 Традиционные общества в 19 век: новый этап колониализма. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль»- «западная техника». 

Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие» Японии. Начало «эры просвещения». Свержение сегуната. Реформы 

Мэйдзи. Эпоха модернизации. Изменения в образе жизни. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Движение тайпинов и 

тайпинское государство. Цыси: политика самоусиления. Раздел Китая на сферы 

влияния.  Превращение Китая в полуколонию.  

2ч 

 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: в эпоху 

перемен. 

Индия-жемчужина в Британской империи. Влияние Ост-индской компании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи. Изменение 

социальной структуры Индийского населения. ИКК. Деятельность Тилака. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки на сферы 

влияния. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 

Африканского континента. Европейская колонизация Африки. 

 

 Международные отношения: обострение противоречий. 

Отсутствие системы европейского равновесия в конце 19 –начале 20 века. 

Политическая карта мира. Начало распада Османской империи. Завершение 

раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Создание военных блоков: 

тройственный союз и Антанта. Первые локальные империалистические войны. 

Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость 

Сербии и Черногории, Румынии. Пацифистское движение. 

1ч 

 Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса 19 век: модернизация как 

факт становления индустриального общества. От революции к реформам и 

интересам личности.  

2ч 
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2.2.1.8. Обществознание 

Авторская программа под ред. Л.Н Боголюбова   

Планируемые образовательные результаты 5-9 классы 

Личностные : 

- 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 исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственно-

сти за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результы 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. 

Предметные  результаты освоения содержания программы по обществознанию: 

- 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 с опорой на 

эти понятия явления социальной действительности; 

- 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; 

- 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 
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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. 

Содержание тем  5-9 класс 

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.  

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  
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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 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.  
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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. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Человек. 5 

3 Семья.  5 

4 Школа.  6 

5 Труд.  6 

6 Родина.  10 

7 Повторение пройденного. 2 

 Итого 35 

6 класс 
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 Наименование раздела Количество часов 

Всего 

1   Введение.  1 

2 Человек в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 8 

5   Итоговое повторение  2 

6   Повторение изученного материала 2 

 Итого 35 

 7 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

Всего 

1 Введение. 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе. 11 

3 Человек в экономических отношениях. 13 

4 Человек и природа. 7 

 Повторение изученного материала 3 

Итого 35 

8 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Личность и общество. 6 

3 Сфера духовной культуры.  8 

4 Социальная сфера.  5 

5 Экономика. 13 

6 Заключительный урок. 1 

7 Повторение изученного материала 1 

Итого 35 

9 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

 Введение. 1 

I Раздел 1. Политика. 9 

II Раздел 2. Право. 19 

III Повторение изученного материала 5 

Итого 34 

 

2.2.1.9. География 

А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.Н. Низовцев 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

5 класс  

Личностные результаты 

Учащийся 5 класса должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально значимом труде; 

целостным мировоззрением; 

     осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно полезной, творческой деятельности;  

основами экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Учащийся 5 класса должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 
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-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-выделять главное, существенные признаки понятий; 

-участвовать в совместной деятельности; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-составлять описания объектов; 

-составлять простой и сложный план; 

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

-оценивать работу одноклассников; 

-выявлять причинно - следственные связи; 

-анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по содержанию 

текста. 

Предметные результаты 

Учащийся 5 класса должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная сеть», 

«параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

- объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый Свет», 

«Новый Свет», «поморы»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте; 

- читать план местности и карту; 

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», 

«горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», «проливы», «гидросфера», 

«речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», 

«атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», 

«биосфера», «биологический круговорот»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- обозначать на контурной карте географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных 

источников информации; 

- описывать погоду своей местности; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- вести полевой дневник. 

6 класс  

Личностные результаты 

Учащийся 6 класса должен обладать: 

    ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
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   опытом участия в социально значимом труде;  

    целостным мировоззрением;  

    осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

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

деятельности;  

    основами экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Учащийся 6 класса должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать свою работу и работу одноклассников; 

-выделять главное, существенные признаки понятий; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

-выявлять причинно - следственные связи; 

-решать проблемные задачи; 

-анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях. 

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами:  

- давать характеристику географических объектов; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Предметные результаты 

Учащийся 6 класса должен уметь: 

-объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», «полярный день», 

«географические координаты», «географическая широта», «географическая долгота»; 

- показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 

- объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней осеннего и 

весеннего равноденствия; 

- определять координаты точек и точек по их географическим координатам. 

- составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; 

- ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 

- приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату территории, 

содержанию, назначению; 

- определять по карте местоположение объекта; 

- объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», «океанические течения», 

«волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», «сейсмические пояса», «эпицентр 

землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная высота», «относительная высота», «горизонталь», 

«горный хребет», «горная долина», «речная система» (и ее части), «бассейн реки», «водораздел», 

«питание реки», «режим 

реки», «воздушная масса», «тепловой пояс», «климатический пояс», «погода», «климат»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, причины их образования; 

- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей; 

- показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, строению; 
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- составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по типовому плану; 

- наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, 

тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

-описывать погоду и климат своей местности; 

-показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот; 

- объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», «плодородие 

почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и ритмичность географической оболочки», 

«природный комплекс», «природная зона», «географическая зональность», «высотная поясность»; 

- объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на Земле, приводить 

примеры; 

- приводить аргументы для обоснования тезиса «почва— особое природное тело»; 

- приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов; 

- доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; 

- использовать географические карты для поиска информации; 

- характеризовать природные зоны с использованием карт; 

- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

7 класс 

Личностные результаты 

Учащийся 7 класса должен обладать: 

       целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;        

       осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению, 

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

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

людьми и достигать в нем взаимопонимания;       

    коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно -исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

     эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и народов 

мира. 

Метапредметные результаты 

Учащийся 7 класса должен уметь: 

- планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или составленным 

самостоятельно планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать свою работу и работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- выявлять причинно - следственные связи; 

- решать проблемные задачи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других источниках 

информации; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать определение 

понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, составлять вопросы к 

текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; 

- составлять качественное и количественное описание объекта; 
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- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 

- создавать презентационные материалы. 

Предметные результаты 

Учащийся 7 класса должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая география», «социальная 

география», «страноведение», «государство», «колония», «монархия», «республика», «унитарное 

государство», «федеративное государство», «источники географической информации»; 

- давать характеристику политической карты мира — по масштабу, охвату территории, содержанию; 

- находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные соседние 

государства; 

- приводить простые примеры различий между государствами по географическому положению, 

размерам и конфигурации территории; 

- показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, страны, 

упоминающиеся в параграфах; 

- находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную информацию; 

- объяснять значение понятий: «численность населения», «плотность населения», «языковая семья», 

«городское и сельское население», «урбанизация», «первичные, вторичные, третичные виды 

хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор экономики)», «добывающая 

и обрабатывающая промышленность», «растениеводство», «животноводство», «сфера услуг»; 

- показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 

-называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 

- давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 

- приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя карту 

плотности; 

- давать характеристику карты «Плотность населения»; 

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- приводить примеры различий между разными народами (этносами); 

- давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»; 

- приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом жизни; 

- приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия между ними; 

- называть причины изменений хозяйственной деятельности людей; 

- называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте; 

-объяснять значение понятий; 

-называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

 - доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

- называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; 

- давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других источников 

информации; 

- показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

- показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое положение, 

используя типовой план; 

- определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, отдельных 

субрегионов и стран; 

- называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии; 

- приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу материка, 

крупного региона, страны; 

- называть характерные особенности природы материков и океанов; 

- давать физико - географическую характеристику страны по картам атласа; 

- приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, населяющих 

страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах; 

- объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя карты, схемы, 

слайды; 

- определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

- давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей отдельных 

субрегионов и стран, используя различные источники информации; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в изученных 
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параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемирного природного и 

культурного наследия; 

- показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным объектам, 

основные формы рельефа, реки, озера; 

- характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

- объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

- называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать физико - 

географическую характеристику их природы по типовому плану; 

- на основе использования разнообразных источников информации выявлять отличительные 

особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

8 класс 

Личностные результаты  

Учащийся 8 класса должен обладать: 

    целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;      

     осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению, 

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

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

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

     коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

    эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и народов 

мира. 

Метапредметные результаты 

Учащийся 8 класса должен уметь: 

-планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или составленным 

самостоятельно планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать свою работу и работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- выявлять причинно - следственные связи; 

- решать проблемные задачи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других источниках 

информации; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать определение 

понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, составлять вопросы к 

текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; 

- составлять качественное и количественное описание объекта; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 

- создавать презентации. 

Предметные результаты 

Учащийся 8 класса должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные воды», «воздушное 

пространство страны», «навигация», «международный статус», «часовые пояса», «поясное время», 

«декретное время», «линия перемены дат»; 

- определять по карте географическое положение России, 
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- называть его основные особенности и делать выводы о влиянии географического положения и 

величины территории на природу и освоение территории России; 

- показывать по карте крайние точки страны; 

- определять особенности географического положения территории своего проживания (города, 

субъекта Федерациии т. д.); 

- характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории 

страны; 

- решать задачи по определению географических координат и разницы во времени часовых поясов, 

приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения; 

- показывать границы России и пограничные страны; 

- приводить примеры значения границы для связей с другими странами; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности; 

- приводить примеры различных видов районирования; 

- объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород», 

«геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», «тектоническая карта», «геологическая 

карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая разработка», «рекультивация», 

«солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «области постоянного и переменного 

давления», «западный перенос воздушных масс», «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», 

«типы климатов», «агроклиматические ресурсы», «комфортность климата», «уклон реки», «падение 

реки», «расход воды», «годовой сток», 

«твердый сток», «эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные ресурсы», «регулирование стока», 

«единая глубоководная система», «почвы», «земельные ресурсы», «типы почв», «зональное 

размещение почв», «агротехнические мероприятия», «мелиорация», «природный территориальный 

комплекс», «ландшафт», «природное районирование», «устойчивость ПТК», «антропогенный 

ландшафт», «природно – антропогенный ландшафт», «культурный ландшафт», «редкоочаговое 

расселение», «очаговое расселение», «низинное болото», «верховое болото», «природно - 

антропогенная зона», «выборочное земледельческое освоение», «зона степного земледельческого 

освоения», «экстенсивное животноводство», «оазисное земледелие», «фёны», «бора», «сели», 

«лавина», «природная среда», «рациональное природопользование», «исчерпаемые ресурсы», 

«неисчерпаемые ресурсы», «рекреационные ресурсы», «эстетические ресурсы»; 

- показывать по карте крупные природные объекты; 

- выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на 

основе сопоставления карт; 

- приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на примере своего 

края; показывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа страны; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей; 

- приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и внешних факторов; 

- показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических движений; 

- называть меры безопасности при стихийных явлениях; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную среду; 

- читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу; 

- приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; 

- сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; 

- определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации; 

- давать оценку климатических особенностей России; 

- читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания; 

- составлять географические описания климата, в том числе климата своей местности; 

- устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы (климатическими 

особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью; 

- выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной деятельности; 

- показывать реки России на карте; объяснять основные характеристики реки на конкретных 

примерах; 

- приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей; 

- давать описание реки своего края; 
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- давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения возможностей 

хозяйственного использования; 

- показывать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

- приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного влияния 

хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, многолетней мерзлоты; 

- давать характеристику наиболее крупных озер страны; 

- показывать по карте каналы и крупные водохранилища; 

- объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; 

- давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России, своего края; 

- приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия; 

- называть факторы почвообразования; 

- объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края; 

- называть главные свойства основных типов почв; 

- определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных территориях России; 

- давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском хозяйстве; 

- давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их формирования; 

- приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических мероприятий; объяснять 

необходимость охраны почв; 

- приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 

- объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры комплексной мелиорации земель; 

- приводить примеры природных комплексов различных рангов; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 

- объяснять необходимость природного районирования территории страны, важность изучения 

свойств ПТК; 

- приводить примеры свойств ПТК; 

- читать карту устойчивости ПТК; 

- прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения одного из компонентов 

природы; 

- приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность людей; 

- анализировать карту устойчивости ПК; 

- приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, взаимного влияния человека 

и окружающей среды; 

- прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности человека; 

- объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от географического положения и 

рельефа территории; 

- оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на жизнь людей; 

- объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 

- анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах; 

- приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и культуры горных 

народов; приводить примеры разных видов природных ресурсов; 

- анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных природных 

зонах России; 

- описывать природные условия и ресурсы природно - хозяйственных зон на основе чтения и анализа 

тематических карт; 

- объяснять и приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

- показывать природные зоны на карте; 

- объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния природы на 

характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие материальной и духовной 

культуры коренных народов; 

- описывать по картам природные условия природных зон; 

- называть лесообразующие породы деревьев, характерных представителей животного мира; 

- объяснять смену природных зон; 

- показывать по карте районы наибольшего распространения болот; объяснять механизм их 

образования; 

- прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 

- называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 
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- объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение видов 

деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения; 

- приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и животных, 

видов хозяйственной деятельности людей, влияния гор на окружающую природу; 

- выявлять зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор и экспозиции 

склонов; 

- объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной деятельности человека в 

пределах отдельных природно - хозяйственных зон; выявлять признаки (на основе сопоставления и 

анализа карт) преобразования природных зон в природно –хозяйственные; 

- объяснять значение понятий: «естественное движение населения», «демографический кризис», 

«воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», «современный тип 

воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», «внутренние миграции», «внешние 

миграции», «причины миграции», «главные направления миграционных потоков», «территориальная 

подвижность населения», «трудовые ресурсы», «качество трудовых ресурсов», «рынок труда», 

«экономически активное население», «этнос», «этнический состав», «этническое самосознание», 

«религиозный состав», «традиционные религии», «плотность населения», «емкость территории», 

«главная полоса расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «типы заселения 

территорий»; 

- называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими странами мира по 

этому показателю; 

- читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и естественного движения 

населения России в историческом плане; 

- объяснять различие между традиционным и современным типами воспроизводства, используя для 

построения ответа текст и иллюстративный материал учебника; 

- объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни населения страны; 

- выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского и женского населения, 

молодежи и лиц старшего возраста; сравнивать свою местность с другими районами по этим 

показателям, объяснять выявленные различия; 

- строить диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать и анализировать их, 

объяснять особенности половозрастного состава населения России; 

- объяснять причины и основные направления миграций населения России; 

- на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного движения и 

миграций оценивать изменение демографической ситуации в России и своей местности (другой 

вариант объяснять современную демографическую ситуацию страны); 

- называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения; 

- объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе развития общества; 

- давать описание особенностей территориальной подвижности населения своей местности, выделять 

на схеме главные направления суточного и недельного движения населения; 

- характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и своей местности на 

основе учебника и краеведческого материала; 

- приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и группам, в том 

числе народов, живущих в своей местности; 

- выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных народов и народов своего края; 

регионы, где наблюдается пестрота национального состава; 

- приводить примеры республик в составе Российской Федерации, определять по статистическим 

показателям долю титульной нации в населении данных автономных образований; 

- показывать по карте основные районы распространения на территории России православия, 

мусульманства, буддизма; 

- приводить примеры, доказывающие связь этнического и религиозного состава населения страны; 

- определять на основе работы с картой плотность населения отдельных районов страны, в том числе 

своей местности; 

- объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; отбирать необходимые 

тематические карты учебника для построения ответа; 

- читать график изменения соотношения городского и сельского населения страны; 

- называть показатели процесса урбанизации; объяснять разнообразие типов заселения территории 

страны на основе анализа текстовых карт; 

- давать характеристику расселения своей местности; 
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- приводить примеры различных функций городов, в том числе ближайших к своей местности; 

- называть способы отображения географической информации на различных видах карт (текстовых, 

атласа, демонстрационных); 

- приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и хозяйственной деятельности в 

различных типах поселений. 

9 класс 

Личностные результаты 

Учащийся 9 класса должен обладать: 

    Российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической принадлежности, 

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

человечества; 

усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной;  

      ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей  

индивидуальной траектории образования; 

     целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

     гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

    коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно - исследовательской, творческой деятельности;  

    пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

    основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 

    эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов России. 

Метапредметные результаты 

Учащийся 9 класса должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать информацию; 

- структурировать информацию; 

- определять проблему и способы ее решения; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно - коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 

умений безопасного использования средств информационно - коммуникационных технологий и сети 

Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 

текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

- составлять рецензии, аннотации; 
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- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные результаты 

Учащийся 9 класса должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», «первичная, 

вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура хозяйства», «отрасль хозяйства», 

«технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энергоемкое и 

водоемкое производства», «межотраслевые комплексы», «специализация», «кооперирование», 

«концентрация производства», «внутри и межотраслевые связи», «транспортная магистраль», 

«инфраструктура», «географическое разделение труда», «отрасль специализации», «экономический 

район», «экономическое районирование», «отрасли», «межотраслевые комплексы», «АПК», «ТЭК», 

«факторы размещения производства», «энергетическая система», «типы электростанций», 

- «транспортная инфраструктура», «информационная инфраструктура», «телекоммуникационная 

сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера услуг», «рекреационное хозяйство», «экологический 

туризм»; 

- уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической информации; читать 

и анализировать графические и статистические материалы, тематические (отраслевые) карты; 

объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на развитие и 

размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных 

отраслей и межотраслевых комплексов; 

- называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе; 

- называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре хозяйства; 

называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; объяснять изменения структуры 

отрасли, их значение в экономике страны; называть и показывать главные районы добычи природных 

ресурсов, главные районы и центры отраслей промышленности; 

- объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и 

межотраслевые связи и особенности их размещения; 

- объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении продукции той или 

иной отрасли, того или иного производства; 

- объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 

- называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, объяснять 

особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение; 

- объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических проблем, 

связанных с различными производствами; 

- приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их географического 

положения, показывать по карте; 

- объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние 

транспорта на состояние окружающей среды; 

- приводить примеры современных видов связи; 

- сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов России; 

- объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения 

географического разделения труда.  

- Объяснять значение понятий: «экономико - и политико - географическое положение», 

«территориальная структура хозяйства», «территориально - хозяйственные связи», «уровень развития 

региона», «региональная политика», «качество и уровень жизни населения»; 

- читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

- составлять комплексные географические описания и географические характеристики территорий; 

- отбирать необходимые источники информации для работы; 

- выявлять особенности развития географических районов, показывать на карте состав и границы 

экономического района; основные природные объекты, определяющие своеобразие района; 

- перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

- перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы района; 

- объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

- называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры производств; 

- объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по территории 

района; 
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- объяснять хозяйственные различия внутри района; 

- определять показатель специализации по статистическим данным; 

- сопоставлять показатели специализации географических районов; 

- называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

- называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать перспективы 

развития; 

- объяснять природные и социально - экономические особенности географических районов 

европейской части России; 

- называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов; 

- объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; 

- приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим положением, 

преобладающей специализацией и уровнем развития; 

- объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов; 

- объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры; 

- оценивать современное состояние и перспективы социально – экономического развития России. 

Личностные УУД 

Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности 

Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Регулятивные УУД 

Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

Познавательные УУД 

Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информации; 

Коммуникативные УУД 

Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Содержание курса «География» 5-9 класс 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5-6 КЛАССЫ 

Раздел I. Как устроен наш мир  

Тема 1. Земля во вселенной  

   Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго 

до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как 

устроен наш мир? 

   Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают звезды? 

Сколько всего существует звезд? 

   Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? Как 

человек исследует Солнечную систему? 

   Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна 

влияет на Землю? 
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   Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны 

продолжительность светового дня и смена времен года? 

Тема 2 Облик Земли 

   Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

    Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о форме 

Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

   Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем 

примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум.  Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? 

Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Раздел П. Развитие географических знаний о земной поверхности   

Тема 3 Изображение Земли 

    Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки земной 

поверхности? 

   История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изменялись 

карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения Земли  

    Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов древности? 

    Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? Кто 

из европейцев составил первое описание Востока? 

    Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? 

Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым  обогнул земной шар? 

    В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и достигнут 

Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

     Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные территории 

самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других материков? Как 

люди стали изучать глубины Мирового океана? 

   Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения — источники 

географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета  

Тема 5. Литосфера  

     Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

     Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что 

происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая 

в недра Земли? 

    Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф 

для человека? 

   Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются  минералы? Как 

различаются горные породы? Как и где используют горные породы и  минералы? 

    Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

Тема 6.  Гидросфера  

    Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 

   Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

   Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки? 

Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни человека 

играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 

Тема7. Атмосфера 

     Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с 

высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

    Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как  

составляются прогнозы погоды? 

    Урок-практикум.  Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 

помощью, каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 
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Тема 8.  Биосфера  

    Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны 

все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 

   Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является 

итогом экскурсии? 

Тема 9.  Природа и человек  

    Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь и 

охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

Раздел IV. Земля во Вселенной  

    Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные  круги? 

    Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

   Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как определить 

географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети? Как 

определить географические координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как, 

зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение  

     План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную  поверхность? По 

каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на 

планах обозначаются окружающие нас объекты? 

     Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по плану 

свое местонахождение? Как читать план местности? 

    Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Маршрутная съемка 

местности. 

    Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на 

карте? Как различаются карты по масштабу? 

    Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку на карте? 

Как описать местоположение объекта на карте? 

Раздел VI. Природа Земли  

Тема 10. Планета воды  

    Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура 

океанской воды? 

    Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических  течений? Как океанические 

течения влияют на природу приморских районов материков? 

Тема 11 . Внутреннее строение Земли 

      Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

      Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы 

может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

     Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

Тема 12.  Рельеф суши  

     Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относительная и 

абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как пользоваться шкалой высот и 

глубин? Что такое профиль местности? 

    Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? 

Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

   Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли  

    Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? Везде 

ли на земном шаре бывают зима и лето? 

    Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 
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    Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

    Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса 

атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на Земле 

климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение 

суши и моря? 

   Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры воздуха. Работа 

с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления господствующих ветров. 

   Урок-практикум . Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как правильно 

измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 

определить  облачность? Как определить атмосферное давление? 

Тема 14.  Гидросфера- кровеносная система Земли  

    Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке 

больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки горные 

породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

    Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?  

    Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и 

болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни  

Тема 15. Живая планета 

     Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит растительность? 

Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит распространение 

животных? 

    Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают почвы? 

Почему человек должен охранять почву? 

Тема 16. Географическая оболочка Земли и её закономерности  

     Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка?  

     Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на размещение 

природных комплексов в горах? 

    Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют в 

жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих районах Земли? Где 

растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных широтах? Какие 

природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

Тема 17.  Природа и человек 

    Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия 

особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

 

ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ. 7 КЛАСС 

Введение  

     География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит география? Чем 

занимается страноведение? 

    Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На какой карте 

можно увидеть сразу все страны мира.  

    Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому положению 

и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? Каково 

государственное устройство разных стран мира? 

    Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно использовать справочную 

литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для страноведа  

описанияпутешественников и литературные произведения? Как могут помочь при составлении 

страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 

   Урок-практикум (продолжение). Карта — один из основных источников страноведческой 

информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, население и 

хозяйство территории? О чем могут рассказать географические названия? 

Раздел I. Земля — планета людей  

Тема 1.  Население мира  

     Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние 
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государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

    Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько быстро 

растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает человеку 

заселить всю планету? 

    Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие внешние 

признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас преимущества друг 

перед другом? 

    Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое 

языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы?  

    Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и сельской 

местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? Какие проблемы 

испытывают жители городов? 

Тема 2.  Хозяйственная деятельность людей  

     Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом острове? 

Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

    Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское хозяйство? 

Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны экономики разных стран? 

Раздел П. Океаны, материки и страны мира 

Тема 3.  Океаны  

     Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Каково 

значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает океан 

человеку? Как человек воздействует на океан?  

    Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности географического 

положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океана использует 

человек? 

    Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы особенности 

географического положения и природы Индийского океана? Как человек осваивает Индийский 

океан? 

    Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? Какие 

богатства океана использует человек? 

    Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый океан 

отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется человеком? 

Тема 4.  Евразия. Общая характеристика 

    Урок-практикум. Евразия. Географическое положение. Почему изучение материков надо начинать 

с изучения их географического положения? Каковы особенности географического положения 

Евразии? 

    Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

    Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как образуются 

переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отличаются от основных 

поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

    Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды 

распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны распределены по 

территории Евразии? 

Тема 5.  Европа  

    Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности природы этих 

стран?  Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

    Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся Британские 

острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы особенности населения и  

экономики стран, расположенных на Британских островах? 

    Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет Франция? Чем 

эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 

     Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности населения и 

хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства Альпийских стран? 

     Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Словакии? Кто живет 

в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова природа этих стран? Как живут 

прибалты? 

     Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто живет 



170 

 

в этих странах? 

     Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на Пиренейском 

полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими эти страны были раньше? 

Как различаются природа, население и его хозяйственная деятельность в разных частях Испании и 

Португалии? 

   Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита Италия? 

   Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран?  Кто 

населяет Балканские и Дунайские страны? 

    Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы особенности 

географического положения России? 

    Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? Какими 

богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как различаются 

географические районы России? 

Тема 6.  Азия  

    Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Каковы 

особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

     Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? Какова 

природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и чем занимаются 

эти люди?  

     Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии?  Почему Центральную Азию 

называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран Центральной Азии?  

     Китай и  Монголия. Где находятся эти страны?  Каковы главные особенности природы этих стран? 

Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии?  

     Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы особенности 

природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения Корейского 

полуострова? 

    Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие природы этих 

стран? Как в Южной Азии живут люди? 

    Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой части Азии? Как 

в Юго-Восточной Азии живут люди? 

Тема 7.  Африка  

     Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем различаются страны 

Африки? 

    Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих стран? 

Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются  занятия населения 

этих стран? 

     Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова природа  

расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и Центральной 

Африки и чем они занимаются? 

    Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран? Кто 

населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

    Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности природы этих стран? 

Кто населяет Южную Африку? 

Тема 8.  Америка- новый свет 

      Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

природы Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 

    Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы особенности 

природы и населения самого большого в мире острова? 

    Особенности географического положения, государственного устройства и природы США. Где 

находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности рельефа, климата и 

внутренних вод США? В каких природных зонах располагается территория США? 

      Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются районы 

США? 

    Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? Что такое 

Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности стран 

Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных  островов Вест-Индии? 
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     Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? Каковы 

особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и хозяйства 

Бразилии? 

    Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Каковы 

особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в Андских 

странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем знамениты Андские 

страны? 

    Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы отличительные 

черты населения и хозяйства Лаплатских стран? 

Тема 9.  Австралия и Океания  

     Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему Австралию 

можно назвать материком-заповедником? 

     Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие особенности 

характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

     Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы 

особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности Микронезии? Как 

образуются коралловые рифы и атоллы? 

Тема 10.  Полярные области Земли  

    Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем 

различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? Как люди 

исследовали полярные области Земли? 

     Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от других 

материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений  

     История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные люди? Как  

воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение природы человеком в 

древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием деятельности человека? 

     Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и природы на 

разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евразии и Северной 

Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек влияет на природу Африки? 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ. 8 КЛАСС 

Введение  

     Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания окружающего 

мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. Географический взгляд на 

мир. 

Раздел I. Пространства России  

     Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна 

севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность территории 

России? 

    Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы России? 

    Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле 

начинаются новые сутки? 

     Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как происходило 

присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных территорий? Как 

Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения территории 

государства? 

    Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед географической 

наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли географические 

«закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы современные задачи 

географии России? Какие бывают источники географических знаний? 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 2. Выявление 

особенностей географического положения района своего проживания. 3. Решение задач на 

определение поясного времени. 

Раздел П. Природа и человек 

Тема 1. Рельеф и недра 

    Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и изучают 
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геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что такое 

тектонические структуры? Как образуются горы? 

     Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие горные 

сооружения окаймляют равнины? 

    Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова роль 

внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды изменяют 

земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рельеф? 

    Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где добываются 

полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных ископаемых влияет на  

окружающую среду? 

Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее 

крупных форм рельефа. 5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных 

ископаемых на основе работы с разными источниками географической информации на примере 

своего 

края.  6. (1) Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой либо из территорий ( по выбору). 

Оценка возможностей освоения месторождений и использования полезных ископаемых в хозяйстве. 

(2) Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с выявлением возможного 

влияния природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность людей (Русская равнина – 

Урал, Среднерусская возвышенность – Хибины или Северный Кавказ). 

Тема 2.  Климат  

     Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша страна? 

Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и холодную 

продолжительную зиму на территории нашей страны? 

     Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как влияет на климат 

западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определяют континентальные 

воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при движении атмосферных 

фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода при движении циклонов и 

антициклонов? 

    Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков океаны и 

течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения количества осадков на 

территории страны? 

    Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический климаты? Какие  

климатические области выделяют в пределах умеренного климатического пояса? Чем 

характеризуется субтропический климат? 

   Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать погоду? Какие  

особенности климата важны для ведения  сельского хозяйства? 

Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния климатических условий на географию 

сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 

Тема 3.  Богатств  внутренних вод России.  

      Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенности 

рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем питаются и в каком 

режиме живут реки? 

     Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут быть 

озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему 

многолетняя мерзлота— феномен природы? Каково значение современных ледников? 

    Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с рекой 

при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? Зачем 

реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека? 

   Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер.  10. Характеристика 

реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования.  11. Сравнительная оценка  

обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России. 

Тема 4.  Почвы – национальное достояние России  

     Почвы— «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? Какое 

строение имеют почвы?  

     География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы почв 
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наиболее распространены в России?  

    Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое 

механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддерживать 

плодородие почв? 

    Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и охранять 

почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие  средства охраны 

почв?  Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

     Практические работы.  12 Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

Тема 5.  В природе всё взаимосвязано. 

     Понятие о природном территориальном комплексе.  Что такое природный территориальный 

комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы?  Для чего проводят 

физико-географическое районирование? 

     Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность 

природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? 

Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

      Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные 

ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему 

городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей 

среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить 

устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом 

рукотворного? 

     Практические работы.  13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе 

анализа соответствующей схемы. 

Тема 6.  Природно-хозяйственные зоны 

     Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее было бы 

назвать природно-хозяйственными? 

     «Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому 

освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

     Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерзлота на 

природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы особенности 

взаимоотношений природы и человека на Севере?  Как изменилось традиционное хозяйствование 

сегодня?  

    Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные леса? 

Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, живущих в тайге? 

Как изменяется тайга сегодня? 

    Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где 

распространены болота? 

    Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хозяйственной 

деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-Европейской равнины? 

В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? 

    Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные условия 

лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от 

лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему изменился 

видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона степей? 

    Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полупустынь? Как 

природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются особенности 

природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

    «Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как 

высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отличают горы от 

равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 

    Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

     Практические работы.  14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и 

условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 

Тема 7.  Природопользование и охрана природы. 

      Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользование? 

     Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые ресурсы? 
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Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что значит рационально использовать 

природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? 

     Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

     Практические работы 15. Составление описания природных особенностей одного из видов 

охраняемых территорий.  

Раздел III. Население России  

Тема 8.  Сколько нас - россиян?  

      Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей 

потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

      Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как 

современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения России? Как на 

территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения к 

современному? 

Тема 9.  Кто мы?  

     Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем возрасте 

больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие факторы определяют 

преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

     Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как 

различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать половозрастную 

пирамиду? 

Практические работы.  16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе 

разных 

источников информации. 

Тема 10.  Куда и зачем едут люди?  

     Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет 

людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения сказываются на 

характере и поведении людей? Как изменились направления  миграций в 1990-е гг.? 

     Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена с 

внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? 

     Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная подвижность 

населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения? 

Практические  работы. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во 

времени и в пространстве. 

Тема11. Человек и труд 

     География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Какую 

часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России много 

безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

Тема 12.  Народы и религии России. 

      Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 

      Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит 

карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения? Каково значение 

русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

    Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? Каковы 

основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий влияет на 

внешнюю политику России? 

Тема 13. Где и как живут люди? 

     Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать 

плотность населения? 

     Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины роста 

городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

     Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут 

горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о городах 

России карты из школьного атласа? 

     Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в городах? Как 

разумнее использовать сельскую местность?  Как происходит урбанизация в сельской местности? 

    Практические работы.  18. Изучение особенностей размещения народов России по территории 

страны на основе  работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно- 



175 

 

территориального деления России. 19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. 

Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых 

тематических карт для выполнения задания. 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления 

факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории. 21.  Обозначение на контурной 

карте городов- 

миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории страны. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 9 КЛАСС. 

Введение. 

      Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России  

Тема 1.  Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование 

     Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Какова 

структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

     Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии? 

Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика России? 

     Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории? Каковы 

особенности административно-территориального устройства России? 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 

      Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 

Какие культуры относят к техническим? 

     Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 

особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

    Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое агропромышленный 

комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные особенности пищевой 

промышленности? Какова география легкой промышленности? 

     Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

      Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные 

угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы 

особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность стала самой 

перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

      Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? 

     Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем особенности 

металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий черной 

металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии? 

     Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От чего 

зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

      Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

     Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной 

сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие проблемы 

необходимо решать транспортному комплексу страны? 

      Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

     Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 

отраслей? 

     Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное разделение 

труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению районов? Как 

меняется территориальное разделение труда? 

     Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе 
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анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт, характеризующих 

особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и 

использование топливных ресурсов).  3. Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического 

производства.  4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или 

лесного комплекса.  5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  6. 

Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе  карт).  7. 

Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. 

Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприятным по природным условиям 

жизни населения положением территории. 8. Объяснение возникновения экологических проблем, 

связанных с промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение групп 

отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество.  

Раздел II. Районы России 

Тема 3.  Европейская часть России 

    Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные 

особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты 

современных ландшафтов Русской равнины? 

     Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на 

природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

     Центральная Россия. Состав, географическое положение. Что такое Центральная Россия? Почему 

территория, находящаяся на западной границе страны, называется Центральной Россией? 

      Центральный район. Особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна  наибольшая 

контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

     Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие 

изменения в  хозяйстве района произошли в последние годы? 

    Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заключаются 

столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

     Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. 

     Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? 

     Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район.  

     Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? 

Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

    Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-Запада? 

Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

    Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское 

время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт- Петербургу после распада 

СССР? 

    Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-

музеем? 

    Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской Федерации? 

Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север.  

    Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

    Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-

Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в 

советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях? 

   Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в развитии 
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русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может ли «топорная 

работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье.  

    Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико- географического 

положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют 

современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 

    Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы 

особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие 

основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть 

известен небольшой город? 

Северный Кавказ.  

    Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясняется 

разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

    Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? Как 

используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство 

полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

    Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности 

культуры народов Кавказа? 

    Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы Азовского 

моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское 

море? Чем богато Каспийское море? 

Урал.  

     Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического положения 

Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано необычайное 

природное разнообразие Урала? 

    Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности 

Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности современного 

этапа развития Уральского региона? 

    Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова особенность 

рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы отягощают Урал 

как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи экологических 

проблем региона? 

      Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-

Европейской равнины.  10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 11.(1) 

Описание одного из центров народных художественных промыслов Центральной России. 11. (2). 

Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам Центральной России 

(памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные святыни России.) 12. 

Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным 

путем. 13. (1). Сравнение двух районов Европейского Севера – Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского- по плану: особенности географического положения, типичные природные ландшафты, 

природные ресурсы, хозяйственное развитие, межрайонные связи. 13. (2). Выбор города в качестве 

«региональной столицы» Европейского Севера и обоснование  своего выбора. 14.(1)  Описание 

одного из природных или культурных памятников Сквера на основе работы с разными источниками 

информации. 14. (2). Составление туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, 

Архангельской областям с обоснованием вида туризма в разное время года. 15. Обозначение на 

контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по 

транспортно-географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни 

страны. 16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК и рекреационного хозяйства. 17. Составление географического описания Среднего 

Урала по картам.  

Тема 4.  Азиатская часть России  

      Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 

     Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной 

Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир горных 

районов? 
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      Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение имело 

освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря?  

    Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

     Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское 

время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь.  

     Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-

хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие 

месторождения нефти и газа? 

    Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в 

Западной Сибири? 

Восточная Сибирь.  

    Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней платформе, 

имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? 

Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки Восточной Сибири 

благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть 

Восточной Сибири? 

      Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? 

Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

     Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной 

Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири? 

Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток.  

    Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла Русская 

Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской Америки? Какова 

предыстория современной российско- китайской границы? Как русские снова появились на Амуре? 

Как формировалась русско- японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? 

Каковы 

современные границы района? 

     Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? 

Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока? 

Как проявляются опасные природные явления? 

     Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности 

природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты  Японского моря? 

     Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный 

состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

     Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды 

транспорта играют основную роль в районе? 

      Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 

впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга.  19. Обозначение на контурной карте и 

комплексное физико-географическое и экономико-географическое описание района Крайнего Севера 

Сибири с использованием различных источников информации.  20. (1). Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока. 20. (2). Сравнительная 

характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана. 21. Комплексная 

характеристика Якутии как географического района с использованием различных источников 

информации. 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на 

основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

Тема 5.  Россия в мире 

     Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла Россия 

в мировой политике? 

Практические работы. 23.  Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня 

экономического и социального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 24.  
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Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

 

Тематическое планирование 

5-6 класс «География. Землеведение» 

№ 

п\п 

Наименование раздела  Всего 

часов  

Урок – 

практикум  

Практические 

работы 

Проекты  

1 Как устроен наш мир 9 1   

2 Развитие географических знаний 

о земной поверхности  

8 1   

3 Как устроена наша планета 14 3   

4 Земля во Вселенной  3 1   

5 Путешествия и их географическое 

отражение  

5 2   

6 Природа Земли  17 2   

7 Географическая оболочка – среда 

жизни 

6 -   

7 класс «География. Страноведение» 

№ 

п\п 

Наименование раздела  Всего 

часов  

Урок – 

практикум  

Практические 

работы 

Проекты  

1 Введение  5 2 1  

2 Земля – планета людей  8 - 1  

3 Океаны, материки и страны мира 51 4 18  

4 Человек и планета: история 

взаимоотношений 

3 - -  

8 класс «География России. Природа и население» 

№ 

п\п 

Наименование раздела  Всего 

часов  

Урок – 

практикум  

Практические 

работы 

Проекты  

1 Введение 1    

2 Пространства России  7 - 3  

3 Природа и человек  39 + 3рез. - 12  

4 Население России  17+ 1рез. - 6  

9 класс «География России. Хозяйство и географические районы» 

№ 

п\п 

Наименование раздела  Всего 

часов  

Урок – 

практикум  

Практические 

работы 

Проекты  

1 Введение  1    

2 Хозяйство России  20+2 рез. - 8  

3 Районы России  45 - 16  

 

2.2.1.10. Математика  

5-6 классы 

Учебник. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССЕ 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 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: 
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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 приближён- 

ных 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. 

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 чело-веческой 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; 
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8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решенияучебных и познавательных задач; 

 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; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 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; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 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, ис- 

пользовать 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 УЧЕБНОГО КУРСА 

АРИФМЕТИКА 
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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 тексто-вых 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 деся-

тичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновен-

ной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; Основное свойство пропорции. 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, 

количест-во, 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 коорди-

нат 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 помо- 

щью диаграмм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоу-

гольник, 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 много-

угольника. 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 прямоуголь-ника, 

квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространст-венных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры раз-вёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямо-угольного 

параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркаль-ная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ1 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональ-ных 

чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
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Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля.  Л. 

Магницкий. Л. Эйлер. 

2.2.1.11. Алгебра 

Учебники  Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова;    под редакцией С. 

А. Теляковского 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 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; 
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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; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) 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 смежныхучебных 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 7-9КЛ 

АРИФМЕТИКА 
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Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества 

целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение 

mn , 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 действий. 

Равенство буквенных выражений. Тождество. 

   Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умно- 

жения: 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. 
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   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. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифме- 

тическое, 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. 

 

2.2.1.12. ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия: 7—9 кл. 

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ    

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 фи гур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 
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6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) 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 с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними 

и применяя изучен ные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 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). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
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4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 
Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении 

задач на вычисление и доказательство». 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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 по- 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образо-вательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

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

сверстниками: опре делять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
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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) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в усло- 

виях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, ко- 

ординаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразитель- 

ных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

— о простейших пространственных телах, умение применять систематиче- 

ские знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 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. 
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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 

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 сто- 

ронам; 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 много- 

угольника. 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, обрат- 

ная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. 

Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадрату- 

ра 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. 
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Тематическое планирование 

7 класс 

№ Содержание материала Количество часов Контрольные работы 

1 Начальные геометрические сведения 10 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

18 2 

5 Повторение. Решение задач. 10 - 

8 класс 

№ Содержание материала Количество часов Контрольные работы 

1 Четырехугольники 14 1 

2 Площадь 14 1 

3 Подобные треугольники 19 2 

4 Окружность 17 1 

5 Повторение. Решение задач. 4 - 

9 класс 

№ Содержание материала Количество часов Контрольные работы 

1 Векторы 8 - 

2 Метод координат 10 1 

3 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

11 1 

4 Длина окружности и площадь круга 12 1 

5 Движения 8 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 8 - 

7 Об аксиомах планиметрии 2 - 

8 Повторение. Решение задач. 9 - 

 

2.2.1.13. Информатика 

Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  

Планируемые   образовательные результаты 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
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 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение 

с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации).  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

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

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

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

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

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 
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 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Содержание учебного курса «Информатика»  

7 класс 

1. Информация и информационные процессы (9 часов).  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от 

личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). 

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации (7 часов). 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

3. Обработка графической информации (4 часа). 



194 

 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации (9 часов). 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов 

на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный 

код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод.  

5. Мультимедиа (4 часа). 

 Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Резерв -2 

8 класс 

6. Математические основы информатики (13 часов).  

 Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 

до 1024. Перевод не больших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную.  

 Двоичная арифметика.  

 Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

7. Основы алгоритмизации (10 часов). 

 Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический 

язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем Линейные 

программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. 

8. Начала программирования (10 часов). 

 Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 

 Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. 

9 класс 

9. Моделирование и формализация (9 часов) 

 Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. 

Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование моделей в практической 

деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

 Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. 
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 Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

 Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Тема 11. Обработка числовой информации (6 часов) 

 Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочении) данных. 

Тема 12. Коммуникационные технологии (10 часов) 

 Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете. Базовые представления о правовых  и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Тематическое планирование 

7 класс 

8 класс 

№  Тема  Всего 

часов 

К/р 

1 Математические основы информатики 13 1 

2 Основы алгоритмизации 10 1 

3 Начала программирования 10 1 

4 Итоговое повторение 2 1 

9 класс 

 

2.2.1.14. Физика 

А. В. Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник 

Планируемые образовательные результаты 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

№ Тема  Всего 

часов 

К/р 

1 Информация и информационные процессы 8 1 

2 Компьютер – как универсальное средство обработки 

информации 

7 1 

3 Обработка графической информации 4 1 

4 Обработка текстовой информации 9 1 

5 Мультимедиа   4 1 

6 Итоговое повторение 2 1 

№  Тема  Всего 

часов 

К/р 

1 Моделирование и формализация 9 1 

2 Алгоритмизация и программирование 8 1 

3 Обработка графической информации 6 1 

4 Коммуникационные технологии 10 1 

5 Итоговое повторение 2 1 
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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, 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 
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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). 

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; 

 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; 

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

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

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 (много аспектную) 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; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

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

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

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

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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

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

на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

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

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

 радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
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 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с учетом 

погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и 

увеличения давления; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности 

с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного маятников, резонанс 

(в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная 

точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 

 умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, 

равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, момент 

силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на 

дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности 

(нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела 

в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний 

маятника от длины его нити; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 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 
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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 не смачивания 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 

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, 
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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; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма частицы; 

 физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических 

величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах; 

 умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового 

числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 
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 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; 

 объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. 

Хаббла; 

 знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы 

и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет), что 

закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 

открытой А. А. Фридманом; 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими 

параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 •самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

 измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

 анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 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 учебного курса «Физика» 

Физика и её роль в познании окружающего мира 
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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. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. Искусственные спутники Земли. 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 атомов 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. 
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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. 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 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.  

7 класс 

Тема  Всего 

часов 

К/р Крат 

к/р 

Зачет  Л/р 

Введение 4    1 

Первоначальные сведения о строении вещества 6 0 0 1 1 

Взаимодействие тел 23 2 0 1 5 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 21  2 1 2 

Работа и мощность. Энергия 13   1 2 

Резервное время 3     
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8 класс 

Тема  Всего 

часов 

К/р Крат 

к/р 

Зачет  Л/р 

Тепловые явления 23 2  1 3 

Электрические явления 29 2 1 1 5 

Электромагнитные явления 5 1   2 

Световые явления 10  1  1 

Резервное время 3     

 

9 класс 

Тема  Всего 

часов 

К/р Крат 

к/р 

Зачет  Л/р 

Законы взаимодействия и движения. 23 1   2 

Механические колебания и волны. Звук.  12 1   1 

Электромагнитное поле. 16    2 

Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер 

11 1   3 

Строение и эволюция вселенной 5     

Резервное время 3     

 

2.2.1.15. Биология 

Программа И.Н. Пономарева, В.С.Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. Формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

6. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7. Освоение социальных норм и 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; 

8. 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; 

9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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



209 

 

11. Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

13. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать  выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических справочниках и словарях), анализировать и оценивать информацию; 

 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; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

учебных и познавательных задач; 

 Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 Умение организовывать 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; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

3.  Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 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. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

6. Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

7. Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 
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здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

8. Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 

Содержание учебного курса, 5-9 классы 

Раздел1. 

Живые организмы. 

 Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. о 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 в жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

 Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Приемы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

 Лишайники. Роль лишайников в природе и в 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 жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные 

и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и в жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охран редких и исчезающих видов растений. 

Основные растительные общества.  Усложнение растений в процессе эволюции. 

 Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и в 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. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение устройства увеличительных приборов. 

Знакомство с клетками растений. 

Знакомство с внешним строением растений(на примере цветкового  и хвойного растений). 

Строение семени фасоли. 

Строение корня проростка. 

Строение вегетативных и генеративных почек. 

Внешнее строение корневища, клубня, луковицы. 

Черенкование комнатных растений. 

Изучение внешнего строения моховидных растений. 

Строение плесневых грибов. 

Строение и передвижение инфузории туфельки. 

Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражительность. 

Внешнее строение раковин пресноводных моллюсков. 

Внешнее строение насекомого. 

Внешнее строение и особенности передвижения рыбы. 

Внешнее строение птицы. Строение перьев. 

Строение скелета птицы. 

Строение скелета млекопитающих. 

Экскурсии. 

Многообразие живого мира. 

Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото). 

Осенние явления в природе. 

Живые организмы зимой. 

Разнообразие млекопитающих (посещение зоопарка, краеведческого музея). 

Птицы леса (парка). 
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Раздел 2.  

Человек и его здоровье. 

 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 ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

 Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры оказания 

первой помощи при отравлениях угарным газом, спасение утопающего. Инфекционные заболевания 

и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

 Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

 Обмен веществ и превращения энергии  в организме. Пластический и энергетических обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

 Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

 Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их профилактика. 

 Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекции и ее 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 рефлекторные дуги. 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 одаренность. 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. 

Лабораторные и практические работы. 

Строение клеток и тканей. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и наличия 

плоскостопия.  

Микроскопическое строение крови человека и лягушки.  

Действие каталазы на пероксид водорода. 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Действие ферментов желудочного сока на белки.  

Подсчет пульса и измерение артериального давления в разных условиях. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 



212 

 

Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

Строение и работа органов зрения. 

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: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

 Обмен веществ и превращение энергии – признаки живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена и 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. 

 Система и эволюция органического мира. Вид –основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие виды 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. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 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. 

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). 

Экскурсии. 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Тематическое планирование курса 

№ 

П/П 

Раздел Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии 

5 класс 

1 Биология – наука о живом мире 8 2  

2 Многообразие живых организмов 11 2  

3 Жизнь организмов на планете Земля  7    

4 Человек на планете Земля 6  1 

5 Резерв 3   

 Итого 35 4 1 

6 класс 

1 Наука о растениях – ботаника 4   

2  Органы растений  8 4  

3 Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

6 1  

4 Многообразие и развитие 

растительного мира  

10 1  

5 Природные сообщества   5  1 

6 Резерв 2   

 Итого 35 6 1 

7 класс 

1 Общие сведения о мире животных 5  1 

2 Строение тела животных 2   

3 Подцарства простейшие, или 4 1  
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Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы» Авторы В.В.Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. Швецов 

Одноклеточные 

4 Подцарства Многоклеточные 2   

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

5 2  

6 Тип Моллюски 4 1  

7 Тип Членистоногие 7 1  

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы. 

6 2  

9 Класс Земноводные, или Амфибии 4   

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4   

11 Класс Птицы 9 2 1 

12 Класс Млекопитающиеся, или Звери 10 1 1 

13 Развитие животного мира на Земле 5  1 

14 Итоговый контроль по курсу биологии 

за 7 класс 

1   

15 Резерв 2   

Итого:           70ч 

8 класс 

1 Общий обзор организма человека  5 2 1 

2 Опорно-двигательная система   9 2 5 

3 Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма 

7 1 5 

4 Дыхательная система  7 2 2 

5 Пищеварительная система 7 2 1 

6 Обмен веществ и энергии.   3  1 

7 Мочевыделительная система 2   

8 Кожа 3   

9 Эндокринная и нервная системы 5  3 

10  Органы чувств. Анализаторы 6  4 

11 Поведение человека и высшая нервная 

деятельность   

8  2 

12 Половая система. Индивидуальное 

развитие организма 

3   

 Резерв 5   

 Итого  70 9 24 

9 класс 

1 Общие закономерности жизни 5   

2 Закономерности жизни на клеточном 

уровне 

10 2  

3 Закономерности жизни на 

организменном уровне 

17 1  

4 Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

20 1  

5 Закономерности взаимоотношений 

организмов  и среды 

15 1 1 

6 Обобщение и систематизация знаний 

по теме « Закономерности 

взаимоотношений организмов  и 

среды» 

1   

7 Итоговый контроль знаний курса 

биологии 9 класса 

1   

8 Резерв 3   

Итого: 70ч 
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Планируемые результаты изучения курса «Биология» 

5 класс 

Личностные результаты обучения 

 Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 Знание правил поведения в природе; 

 Понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 Умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 Понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

 Воспитание в учащихся любви к природе; 

 Признание права каждого на собственное мнение; 

 Готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 Умение отстаивать свою точку зрения; 

 Критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия; 

 Умение слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 Сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

 Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

 Находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 Основные методы изучения растений; 

 Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

 Особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

 Роль растений в биосфере и жизни человека; 

 Происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

 Давать общую характеристику растительного царства; 

 Объяснять роль растений в биосфере; 

 Давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые); 

 Объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

6 класс 

 Личностные результаты обучения 

 Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 Знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

 Понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

 Умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 Осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 Понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 Воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения  к ученым, изучающим растительный 

мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

 Признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

 Проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 Умение отстаивать свою точку зрения; 

 Критичное отношение учащихся к свои поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

 Понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 Умение  слушать  и слышать другое мнение; 
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 Умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 Анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

 Осуществлять описание изучаемого объекта; 

 Определять отношения объекта с другими объектами; 

 Определять су3щественные признаки объекта; 

 Классифицировать объекты; 

 Проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией; 

 Анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

 Под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

 Различать объем и содержание понятий; 

 Различать родовое и видовое понятия; 

 Определять аспект классификации; 

 Осуществлять классификацию; 

 Под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов наблюдений, их 

результаты, выводы; 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе(распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 Внешнее и внутренне строение органов цветковых растений; 

 Видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений; 

 Основные процессы жизнедеятельности растений; 

 Особенности минерального и воздушного питания растений; 

 Виды размножения растений и их значение; 

 Основные систематические категории: вид, род, класс, семейство, отдел, царство; 

 Характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

 Признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

 Важнейшие сельскохозяйственные  растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение; 

 Взаимосвязь растений с другими организмами; 

 Растительные сообщества и их типы; 

 Закономерности развития и смены растительных сообществ; 

 О результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной 

среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 Различать  и описывать органы цветковых растений; 

 Объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

 Изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

 Характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

 Объяснять значение основных процессов жизнедеятельности  растений; 

 Устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

  Показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

 Объяснять роль различных видов размножения у растений; 

 Определять всхожесть семян растений; 

 Делать морфологическую характеристику растений; 

 Выявлять признаки семейства по внешнему виду растений; 

 Работать с определительными карточками; 

 Устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

 Определять растительные сообщества и их типы; 
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 Объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека; 

 Проводить фенологические наблюдения за осенними явлениями в природных сообществах. 

7 класс 

             Предметные результаты обучения 

         Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической науки, основные этапы ее развития, систематические категории. 

 систематику животного мира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

 основные системы органов животных и органы, их образующие; 

 особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

 эволюцию систем органов животных. 

 основные способы размножения животных и их разновидности; 

 отличие полового размножения животных от бесполого; 

  закономерности развития с превращением и без превращения. 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эволюции; 

 причины эволюции по Дарвину; 

 результаты эволюции. 

 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

 признаки экологических групп животных; 

 признаки естественного и искусственного биоценоза. 

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных; 

 законы охраны природы; 

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 

 признаки охраняемых территорий; 

 пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики). 

Учащиеся должны уметь: 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения 

редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания 

животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и 

мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь 

в природном окружении; 
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 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать 

животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

 правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем 

органов специфические понятия; 

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов 

животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах органы и системы органов 

животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного; 

 распознавать стадии развития животных; 

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных; 

 законы охраны природы; 

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 

 признаки охраняемых территорий; 

 пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики). 

 пользоваться Красной книгой; 

  анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Метапредметные результаты обучения 

      Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, 

докладов, презентаций. 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из 

среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации 

возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ; 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и 

их систем у животных; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их 

систем у животных; 
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 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 осуществлять наблюдения и делать выводы; 

 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

 обобщать, делать выводы из прочитанного; 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и 

выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к 

среде обитания на разных стадиях развития; 

 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

 получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации и 

продолжительности жизни организмов из различных источников. 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов гомологов и 

органов-аналогов; 

 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

 конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и 

пищевой цепи; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 поддерживать дискуссию. 

Личностные результаты обучения 

 Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный 

мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

 признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

 формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через глубокое 

знание зоологической науки; 

 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

8 класс 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

—  место человека в систематике; —    основные этапы эволюции человека; —    человеческие расы.  

—  общее строение организма человека;  

—  строение тканей организма человека;  

—  рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека.  

—  строение скелета и мышц, их функции.  
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— компоненты внутренней среды организма человека; —    защитные барьеры организма; —    

правила переливания крови.  

—  органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; —    о заболеваниях сердца и 

сосудов и их профилактике.  

—  строение и функции органов дыхания;  

—  механизмы вдоха и выдоха;  

—  нервную и гуморальную регуляцию дыхания.  

—  строение и функции пищеварительной системы;  

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; —    правила 

предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов.  

—  обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ;  

—  роль ферментов в обмене веществ; —    классификацию витаминов; —    нормы и режим питания.  

—  наружные покровы тела человека;  

—  строение и функция кожи;  

—  органы мочевыделительной системы, их строение и функции;  

—  заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения.  

—  строение нервной системы;  

—  соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

—  анализаторы и органы чувств, их значение.  

—  вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности;  

—  особенности высшей нервной деятельности человека.  

—  железы внешней, внутренней и смешанной секреции; —    взаимодействие нервной и гуморальной 

регуляции.  

—  жизненные циклы организмов;  

—  мужскую и женскую половые системы;  

—   наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым путём, а 

также меры их профилактики.  

           Учащиеся должны уметь:  

— объяснять место и роль человека в природе;  

— определять черты сходства и различия человека и животных;  

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед другими.  

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической природы;  

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;  

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека.  

— объяснять особенности строения скелета человека;  

—распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; —    оказывать 

первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; —    

проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах.  

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;  

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; —    измерять 

пульс и кровяное давление.  

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена;  

—оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных 

заболеваниях.  

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;  

—приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной системы.  

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме человека;  

— объяснять роль витаминов в организме человека;  

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов. 

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;  

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова.  
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— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; —    объяснять 

влияние отделов нервной системы на деятельность органов.  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств.  

— выделять существенные особенности поведения и психики человека;  

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека;  

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии 

человека.  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной системы;  

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.  

— выделять существенные признаки органов размножения человека;  

— объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;  

—приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генетического консультирования 

для предупреждения наследственных заболеваний человека.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— работать с учебником и дополнительной литературой.  

—составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы;  

—устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас.  

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения;  

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.  

—устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела человека от 

строения его позвоночника.  

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; —    

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями.  

—находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях сердечно 

сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов.  

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов.  

— классифицировать витамины.  

— классифицировать типы и виды памяти.  

— классифицировать железы в организме человека;  

—устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции.  

— приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека.  

Личностные результаты обучения  

—Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; —    соблюдать 

правила поведения в природе;  

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;  

— умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике;  

— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни;  

—признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

— осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;  

— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

—проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

— признание права каждого на собственное мнение;  

— эмоционально-положительное отношение к сверстникам;  

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; — 

умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  «БИОЛОГИЯ» 

Живые организмы 

Биология — наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность), целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость), их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в 

наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 

Растительный и животный мир родного края. 

1 Курсивом даны понятия и темы, адекватные блоку результатов «ученик получит 

возможность научиться». 

 Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. 

Жизненные формы растений. Растение — целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие 

и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение 

листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 

значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие 

плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание 

и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

 Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 
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Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм 

животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

 Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана 

членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, 

инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 

Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых- вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 

жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс 

Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика 

класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешне го и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

 Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода а птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 
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полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих 

родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в 

системе животного мира. Сходства и отличия чело- 

века и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 

человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, 

жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 

функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. 

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга 

человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и 

тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для  защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

 Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов 

в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 
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Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. 

Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. 

Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических 

и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их 

предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция 

обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и 

развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения 

зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 

 Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. 

Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений 

сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 

питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, 

модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль 

биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных 

объектов. 

 Клетка 
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Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и 

гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства 

организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. 

Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Тематическое планирование по биологии  

5 класс 

№п/п Название раздела Количество часов Лабораторные  Экскурсии  

1 Введение  6 1 1 

2 Клеточное строение 

организмов  

10 5  

3 Царство Бактерии  2   

4 Царство Грибы  5 1  

5 Царство Растения  9 4  

6 Резервное время  3   

 Итого: 35   

6 класс 

№п/п Название раздела Количество часов лабораторные Экскурсии  

1 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений  

14 12  

2 Жизнь растений  10 3  

3 Классификация растений  6   

4 Природные сообщества  3  1 

5 Резервное время 2   

 Итого: 35   

7 класс 
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№п/п Название раздела Количество часов лабораторные Экскурсии  

1 Введение  2   

2 Простейшие 2 1  

3 Многоклеточные животные 32 5  

4 Эволюция строения и функций 

органов и их систем у животных 

12 2 1 

5 Индивидуальное развитие 

животных 

3 6  

6 Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле 

3   

7 Биоценозы 4  1 

8 Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

5  1 

9 Резервное время 7   

 Итого: 70   

 8 класс 

№п/п Название раздела Количество часов Лабораторные  Экскурсии  

1 Введение. Науки, изучающие 

организм человека  

2   

2 Происхождение человека  3   

3 Строение организма  4 3  

4 Опорно-двигательная система  7 5  

5 Внутренняя среда организма  3 1  

6 Кровеносная и лимфатическая 

системы организма  

6 2  

7 Дыхание  4 2  

8 Пищеварение 6 2  

9 Обмен веществ и энергии  3 1  

10 Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение  

4 2  

11 Нервная система  5 2  

12 Анализаторы, органы чувств  5 2  

13 Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика  

5   

14 Железы внутренней секреции 

(эндокринная система)  

2   

15 Индивидуальное развитие 

организма  

5   

17 Резервное время 6   

 Итого: 70   

9 класс    Введение в общую биологию 

1 Введение 3   

2 Молекулярный уровень 10   

3 Клеточный уровень 14 1  

4 Организменный уровень 15   

5 Популяционно-видовой уровень 8 1  

6 Экосистемный уровень 6 1  

7 Биосферный уровень 12   

8 Резерв 2   

  Итого 70   

2.2.1.16. Химия 

Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

Планируемые результаты 
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  Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

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

Отечеству, чувства гордости за свою  

Родину, за российскую химическую науку;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по 

ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и внеучебной деятельности, способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы и заключения;  

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

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий;  

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

решения учебных и познавательных задач; 

7) умение извлекать информацию из различных ис точников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 

справочной литер атурой, 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 организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 
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9) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по 

ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и внеучебной деятельности, способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

10) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

11) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

12) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы и заключения;  

13) 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; 

14) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий;  

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

решения учебных и познавательных задач; 

16) умение извлекать информацию из различных ис точников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 

справочной литер атурой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

17) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

18) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

19) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

20) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа 

действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой 

сложности;  

21) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 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 его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
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веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

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

свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) 

общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности; 

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

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; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях; 

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу; 

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых 

веществ — кислорода и водорода; 

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

- различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

- использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного общения, 

проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества  
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Выпускник научится: 

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды 

которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных 

знаний; 

- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

- изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

- выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки (ионной, 

атомной, молекулярной, металлической); 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

- описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

- применять знания о закономерностях периодической си- стемы 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.  

Многообразие веществ  

Выпускник научится: 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

- составлять формулы веществ по их названиям; 

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, 

а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ 

(кислот, оснований, солей); 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

- определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

- составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
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- выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое вещество  — оксид  

— кислота/ гидроксид  — соль; 

-  характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

- приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

- организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

Содержание курса 

8 класс 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) – 51 ч 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция1. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и 

аморфные вещества.  

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа 

кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 

неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная 

масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. 

Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.  

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода 

— растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при химических 

реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и 

применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов.  
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Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в 

воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома – 7ч 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» 

(короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера 

периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная формулировка 

понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. 

Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение вещества – 7ч 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. 

Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

Резервное время – 5ч 

9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и не- электролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и 

сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций 

ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная 

характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная 

кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. 

Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. 



233 

 

Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение 

серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной 

кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные 

удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). 

Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и 

её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе хи- мических элементов, строение их 

атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Раздел 3. Краткий  обзор важнейших органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа жизни 

на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический 

ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных 

углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. 

Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции 

на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение 

ацетилена.  

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты 

(метанол, этанол), многоатомные спирты  (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты 

(муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Тематическое планирование курса 

8 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов Пр/р К/р  

1 Основные понятия химии (уровень 

атомно-молекулярных представлений) 

51 6 3 
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2 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома 

7   

3 Строение вещества. Химическая связь 7  1 

4 Резервное время 5   

 Итого: 70   

9 класс  

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Пр/р К/р 

1 Многообразие химических реакций 15 2 2 

2 Многообразие веществ  43 5 4 

3 Краткий обзор важнейших органических 

веществ 

9 - - 

4 Резерв 3   

 Итого 70   

 

2.2.1.17. Изобразительное искусство 

Предметная линия под редакцией Б.М. Неменского 5-8 классов 

Планируемые   образовательные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

• усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 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; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение 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, аргу-

ментировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

• развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

• освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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); 



236 

 

• 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); 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 навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

6 класс: 

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

• 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 и натюрморта в истории искусства; 

• называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; знать 

разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа;  

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

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; 

• 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; 

• конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

• моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 
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• 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, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

• использовать разнообразные художественные материалы; 

8 класс: 

• освоить азбуку фотографирования; 

• анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике; 

• усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения 

видеоряда (раскадровки); усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино- и 

видеоработами; 

• быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах 

кино, телевидения, видео. 

Содержание учебного курса «Изобразительное искусство»  

5 класс 

Древние корни народного искусства. 

 Древние образы в народном искусстве. 

 Убранство русской избы. 

 Внутренний мир русской избы. 

 Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

 Русская народная вышивка. 

 Народный праздничный костюм. 

 Народные праздничные обряды.  

Связь времён в народном искусстве. 

 Древние образы в современных народных игрушках. 

 Искусство Гжели. 

 Городецкая роспись. 

 Хохлома. 

 Жостово. Роспись по металлу. 

 Щепа. Роспись по лубу и дереву, теснение 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 чем рассказывают гербы и эмблемы. 

 Роль декоративного искусства в жизни человека.  

Декоративное искусство в современном мире. 

 Современное выставочное искусство. 

 Ты сам мастер. 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. 
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 Рисунок — основа изобразительного творчества. 

 Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

 Цвет. Основы цветоведения. 

 Цвет в произведениях живописи. 

 Объёмные изображения в скульптуре. 

 Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

 Реальность и фантазия в творчестве художника. 

 Изображение предметного мира — натюрморт. 

 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

 Освещение. Свет и тень. 

 Натюрморт в графике. 

 Цвет в натюрморте. 

 Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет. 

 Образ человека — главная тема в искусстве. 

 Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

 Изображение головы человека в пространстве. 

 Портрет в скульптуре. 

 Графический портретный рисунок. 

 Сатирические образы человека. 

 Образные возможности освещения в портрете. 

 Роль цвета в портрете. 

 Великие портретисты прошлого. 

 Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж. 

 Жанры в изобразительном искусстве. 

 Изображение пространства. 

 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

 Пейзаж — большой мир. 

 Пейзаж настроения. Природа и художник. 

 Пейзаж в русской живописи. 

 Пейзаж в графике. 

 Городской пейзаж. 

 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, 

или «Внесём порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст. 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна.  

В мире вещей и зданий. 
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Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

Мой дом — мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра.  

Роль изображения в синтетических искусствах  

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий  

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
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Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. 

Что мы знаем об искусстве кино?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем 

художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

Тема Кол-во 

часов 

5 класс  

Древние корни народного искусства. 8 

Связь времён в народном искусстве. 8 

Декор – человек, общество, время. 12 

Декоративное искусство в современном мире. 7 

6 класс  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 
8 

Мир наших вещей. Натюрморт. 
8 

Вглядываясь в человека. Портрет. 12 

Человек и пространство. Пейзаж. 7 

7 класс  

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры. 

8 

В мире вещей и зданий.  8 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 12 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

7 

8 класс  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 8 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий.  

8 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  12 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель.  7 

 

2.2.1.18. Музыка 

Предметная  линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 5-7  классы 

Планируемые результаты 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые 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; 
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 — целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

— ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 — компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам;  

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей;  

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:  

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; умение принимать 

решения и осуществлять осознанный выбор 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;  

— осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;  

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

 — 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;  
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— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

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

музыкальных произведений, импровизация, музыкальнопластическое движение и др.);  

— уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развития 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 в его взаимосвязи с жизнью, специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса;  

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;  

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач 

 Содержание курса, 5-7 классы 

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 (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её 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 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной 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., её 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. 
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Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый 

оркестр. 

Тематическое планирование, 5 класс 

6 класс 

7 класс 

2.2.1.19. Технология 

авторы Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко, О.П. Очинин, И.В. Матяш 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

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 стратификации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

№ Наименование раздела Количество часов 

Всего 

I Музыка  и литература. 17 

II Музыка  и  изобразительное  искусство.    18 

 Итого 35 

№ Наименование раздела Количество   часов 

I Мир  образов  вокальной  и  инструментальной  музыки. 17 

II Мир  образов  камерной  и   симфонической  музыки.  18 

 Итого 35 

№ Наименование раздела Количество часов 

I Особенности драматургии  сценической  музыки. 17 

II Особенности  драматургии  камерной и  симфонической  

музыки  

18 

 Итого 35 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 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; проявлениеинновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под 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 
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материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

 развитие умений применять технологии представления,преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической итехнологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  

  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знанийпо разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов;  

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

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; 

 стремление 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; 
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 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; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 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 контексных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований, при многократном повторении движений в процессе выполнения 

работ;сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

5 класс 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» (1ч) 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере.Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учётом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на 

зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой).  

Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и 

его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных 

материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне. Проектирование кухни на компьютере. 

Раздел 2 «Электротехника» (1ч) 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения.  

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на 

кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ). 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и правил 

эксплуатации бытового холодильника и микроволновой печи. 

Раздел 3 «Технологии обработки конструкционных материалов» (20ч) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Теоретические сведения. 

Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и 

приспособления. Планирование создания изделий. Технологический процесс, технологические 

операции. Понятия «заготовка», «деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. Разметка плоского изделия 

на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. Основные технологические операции и приёмы ручной 

обработки древесины и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, 
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сверление. Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование 

деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Определение пород древесины. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. 

Выполнение рациональных и безопасных приёмов работы ручными инструментами при пилении, 

строгании, сверлении. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением правил безопасной работы. 

Раздел 4 «Создание изделий из текстильных материалов» (20ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения.  

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани.Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение направления долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. 
Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинныхработ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 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. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками.  

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы 

регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 
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выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. Основные 

операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания, ручное обмётывание; временное 

соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с 

открытым и закрытым срезами). 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: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления швейных изделий. 

Технология пошива фартука, юбки, шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки 

(в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Тема 5. Художественные ремёсла 

Теоретические сведения. 
Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки крестом. Подготовка 

ткани и ниток к вышивке. Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Создание схемы вышивки крестом. 

Выполнение образцов вышивки. 

Раздел 5 « Кулинария» (10ч) 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. Профессия повар. 

Тема 2. Здоровое питание 

Теоретические сведения. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. 

Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы 

для приготовления кофе. 

Практические работы. 
Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. 
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Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных 

солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность фруктов. Общие 

правила механической кулинарной обработки овощей.  Правила измельчения овощей, наиболее 

распространённые виды нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Технология 

приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Значение и виды тепловой обработки продуктов 

(варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при 

работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. Приспособления для взбивания. 

Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. 

Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Салфеточный 

этикет. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Складывание салфеток. 

Раздел 6 «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16ч) 

Тема 1. Исследовательскаяи созидательная деятельность 

Теоретические сведения.  

Понятие о творческой проектнойдеятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого 

проекта пятиклассников.Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Аналитический 

(заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, 

что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни»,«Моя комната», «Интерьер гостиной», 

«Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук для кулинарных 

работ», «Наряд для завтрака на траве», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

Резервное время - 2ч. 

6 класс 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» (2ч) 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. 
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Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное  оформление интерьера». Разработка плана 

жилого дома.   

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола.  

Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. 

Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 

использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных 

растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, 

террариум. Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. 

Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 

фитодизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел 2 «Технологии обработки конструкционных материалов» (20ч) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. 

Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и 

влияние на качество изделий. Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, 

связанные с заготовкой древесины и производством пиломатериалов. Конструирование и 

моделирование изделий из древесины. Сборочный  чертёж  и  спецификация  объёмного  изделия. 

Технологическая карта. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины.  

Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы.  

Конструирование и моделирование изделий из древесины.  

Разработка сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление 

технологической карты. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. 
Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. 

Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Правила безопасности при 

работе на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. 
Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Применение 

металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Правила безопасной работы с металлами.Проектирование изделий из металлического проката. 

Чертежи деталей и сборочные чертежи из металлического проката. Маршрутная и технологическая 

карты.Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Ознакомление с видами и свойствами металлического проката. Разработка сборочного чертежа 

изделия с использованиемштангенциркуля. Распиливание металлического проката слесарной 

ножовкой. Рубка металлических заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок 

напильниками и надфилями. 

Раздел 3 «Создание изделий из текстильных материалов» (20ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения.Производство текстильных материалов из химических волокон. Виды и 

свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.Изучение свойств текстильных материалов из 

химическихволокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения.Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о плечевой одежде. 

Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавами. Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную 

величину. 

Тема 3. Моделирование одежды 

Теоретические сведения. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда. Подготовка 

выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.Моделирование выкройки проектного 

изделия. Подготовкавыкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

Теоретические сведения. 
Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, 

слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали 

с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв 

— вымётывание.Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные 

(обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом — мягкого пояса, завязок, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки.Последовательность 

изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной 

или лицевой стороне изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. Технология пошива подушки для 

стула: раскрой, обтачивание, набивка, выстёгивание, обработка и притачивание завязок. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов 

ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к 

примерке. Проведение примерки проектного изделия. Обработка плечевых и нижних срезов рукавов; 

горловины проектного изделия; боковых срезов и нижнего среза изделия. Окончательная обработка 

изделия. Технология пошива подушки для стула. 

Тема 6. Художественные ремёсла 

Теоретические сведения. 
Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по 

кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков 

безнакида несколькими способами. Выполнение плотного и ажурного вязания по кругу. 

Раздел 4 « Кулинария» (10ч) 

Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий 

Теоретические сведения.Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Расчёт расхода круп и 

макаронных изделий. 

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения.Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки 

хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. Определение качества термической обработки 

рыбных блюд. 

Исследование пищевой фольги. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Тема 3. Блюда из мяса и птицы 

Теоретические сведения. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Подача к столу. Требования к качеству готовых блюд из мяса и птицы. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 4. Первые блюда 

Теоретические сведения. 

Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление супа. Приготовление окрошки. 

Тема 5. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола 

Теоретические сведения.Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профессия 

технолог пищевой промышленности. 

Лабораторно-практические работы. 
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Исследование состава обеда. Сервировка стола к обеду. 

Раздел 5 «Технологии творческой и опытнической деятельности» (16ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта 

шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов:«Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 

подростка», «Лопаточка», «Скалка», «Наряд для семейного обеда», «Диванная подушка», «Подушка 

для стула», «Вязаные домашние тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др. 

Резервное время - 2ч. 

7 класс 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» (1,5ч) 

Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения.Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественноеи искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки.Типы светильников: рассеянного и направленного 

освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 

переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик.Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. 
Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. 

Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за 

посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющихсредств для уборки помещения. 

Раздел 2 «Электротехника» (0,5ч) 

Тема 1 Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и 

технические средства создания микроклимата. 

Лабораторно-практические и практические работы.Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой 

техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел 3 «Технологии обработки конструкционных материалов» (11ч) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий.Заточка лезвия режущего инструмента.Развод зубьев пилы.Настройка 

стругов.Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий.Шиповые 

соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые соединения. Соединение 
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деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в нагель.Правила безопасной работы 

ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение плотности древесины по 

объёму и массе образца. Разработка конструкторской и технологической документации на 

проектируемое изделие с применением компьютера. Определение отклонений и допусков размеров 

отверстияи вала.Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с 

соединениями деталей: шиповым, шкантами или шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической 

обработкой материалов.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследованиетвёрдости, упругости и пластичности сталей. 

Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение.Принцип работы станка. 

Настройка станка. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление 

заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по 

чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасности. Контроль размеров 

детали.Вытачивание стержня и нарезание резьбы. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения.Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины.Тиснение на фольге. 

Инструменты для тиснения на фольге. Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно- 

прикладных работ. Профессии, связанныес художественной обработкой металлов. Лабораторно-

практические и практические работы.Перевод рисунка и выполнение декоративно-

прикладнойрезьбы на изделиях из древесины.Выбор и исследование материалов и заготовок с учётом 

декоративных и технологических свойств.Создание декоративно-прикладного изделия из металла. 

Раздел 4 «Создание изделий из текстильных материалов» (11ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животногопроисхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.Определение вида тканей по сырьевому 

составу и изучениеих свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных 

и машинныхработ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование одежды 

Теоретические сведения.Приёмы моделирования пояснойодежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD-диска или 

из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы.Моделирование юбки. Получение выкройки 

швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 
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Теоретические сведения.Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, 

обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной застёжки-молнии и 

окантовывания среза бейкой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов косой бейки, 

состоящей из двух частей; окантовочного шва; подшивания потайным швом, обмётывания петли, 

пришивания пуговицы, окантовывания среза бейкой с помощью приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения.Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем.Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание.Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с от-крытым 

срезом.Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок.Подготовка 

и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.Технология 

обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, 

верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание 

пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек и 

боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-

тепловая обработка. 

Тема 6. Художественные ремёсла 

Теоретические сведения.Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приёмы закрепления нитки на ткани. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков.Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел 5 « Кулинария» (5ч) 

Тема 1. Мучные изделия 

Теоретические сведения.Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты 

для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, слоёного, 

песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление тонких блинчиков. 

Исследование качества муки. 

Анализ домашней выпечки. 

Тема 2. Сладкие блюда 

Теоретические сведения. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании 

человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление сладких блюд. 

Приготовление желе. 

Тема 3. Сервировка сладкого стола 
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Теоретические сведения.Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Сервировка сладкого стола. 

Составление букета из конфет и печенья 

Раздел 6 «Технологии творческой и опытнической деятельности» (5ч) 

Тема 1 Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения.Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов:«Декоративная рамка для фотографий», «Кухонная доска», 

«Лопаточка декоративная», «Совок», «Аксессуар для летнего отдыха», «Приготовление сладкого 

стола» и др. 

Резервное время - 1ч. 

8 класс 

Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» (4ч) 

Тема 1. Экология жилища. 

Теоретические сведения. 
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы.Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной 

воды за месяц. 

Раздел 2. «Электротехника» (12ч) 

Тема 1. Бытовые электроприборы. 

Теоретические сведения. 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип 

действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии 

в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин автоматов, электрических 

вытяжных устройств.Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машиныавтомата, 

электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 



257 

 

Теоретические сведения. 
Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий.Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ.Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Электромонтажные работы: 

ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение 

упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. 
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа 

счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. 

Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии.Устройство и принцип работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики.Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ.Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за 

месяц. Ознакомление  с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Раздел 3 «Семейная экономика» (6ч) 

Тема 1. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. 
Источники  семейных  доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы 

защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта 

или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на 

рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных 

положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной 

трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел 4 «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4ч) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия.Влияние техники и технологий на виды, 

содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 
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Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства 

и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. Классификация  профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники 

получения информации о профессиях, путяхи уровнях профессионального образования. 

Профессиограммаи психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного 

заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там.Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности.Здоровье и выбор профессии. Лабораторно-

практические и практические работы. 
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел 5 «Технологии творческой и опытнической  деятельности» (8ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. 

Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование 

базы данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием компьютера. Выполнение проекта и анализ 

результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов:«Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 

«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Резервное время - 1ч 

Тематическое планирование курса «Технология» 

Название разделов и количество часов по «Технологии» в 5 классе 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 1 

2 Электротехника 1 

3 Технологии обработки конструкционных материалов 20 

4 Создание изделий из текстильных материалов 20 

5 Кулинария 10 

6 Технологии творческой и опытнической деятельности 16 

7 Резервное время 2 

 Итого: 70 

Название разделов и количество часов по «Технологии» в 6 классе 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 2 

2 Технологии обработки конструкционных материалов 20 

3 Создание изделий из текстильных материалов 20 

4 Кулинария 10 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 16 

6 Резервное время 2 

 Итого: 70 

Название разделов и количество часов по «Технологии» в 7 классе 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 1,5 
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2 Электротехника 0,5 

3 Технологии обработки конструкционных материалов 11 

4 Создание изделий из текстильных материалов 11 

5 Кулинария 5 

6 Технологии творческой и опытнической деятельности 5 

7 Резервное время 1 

 Итого: 35 

Название разделов и количество часов по «Технологии» в 8 классе 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 4 

2 Электротехника 12 

3 Семейная экономика 6 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 8 

6 Резервное время 1 

 Итого: 35 

2.2.1.20. Физическая культура 

Автор: Лях В.И. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

• 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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочнй направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, влдаеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе ировой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками азнятий физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учейзэй, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать мальй мяч и мяч 15) г с места и с 3 шагов разбег в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м; 
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— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину ии в высоту с разбега, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. Метапредметные результаты 

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 отм 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, сосбтвенные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствш с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств; 

понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной едятельности и обеспечивающего 

длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
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доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за резуьлтаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг), и их опасных последствий; 

понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.  

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего оразования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
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умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта 

за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. В области познавательной культуры: 

знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 

разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 

умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражший разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 



264 

 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы дя осуществления оздоровителыой гимнастики использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

Содержание курса 5-9 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Ворождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требованш к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 



265 

 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 

дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с 

основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 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 параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированнаяподготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с 

основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Лыжная 

подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 
     Количество  часов 

 Базовая часть 70 

I Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

2 Способы физкультурной деятельности  В процессе уроков 

3 Физическое совершенствование 
 

3.1 Физкультурно- оздоровительная деятельность   

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 
 

 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 Лыжная подготовка 16 

 Спортивные игры  

 Баскетбол 9 

 Волейбол  9 

 Лёгкая атлетика 18 

 Прикладно-ориентированная подготовка В процессе уроков 

 Вариативная часть 35 

4 Легкая атлетика 8 

 Спортивные игры  

 Волейбол  9 

 Баскетбол  9 

 Футбол  9 

 Всего часов: 105 
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6 класс 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 
     Количество  часов 

 Базовая часть 70 

I Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

2 Способы физкультурной деятельности  В процессе уроков 

3 Физическое совершенствование 
 

3.1 Физкультурно- оздоровительная деятельность   

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 
 

 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 Лыжная подготовка 16 

 Спортивные игры  

 Баскетбол 9 

 Волейбол  9 

 Лёгкая атлетика 18 

 Прикладно-ориентированная подготовка В процессе уроков 

 Вариативная часть 35 

4 Легкая атлетика 8 

 Спортивные игры  

 Волейбол  9 

 Баскетбол  9 

 Футбол  9 

 Всего часов: 105 

7 класс 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 
     Количество  часов 

 Базовая часть 70 

I Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

2 Способы физкультурной деятельности  В процессе уроков 

3 Физическое совершенствование 
 

3.1 Физкультурно- оздоровительная деятельность   

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 
 

 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 Лыжная подготовка 13 

 Спортивные игры  

 Баскетбол 9 

 Волейбол  9 

 Лёгкая атлетика 18 

 Элементы единоборств 3 

 Прикладно-ориентированная подготовка В процессе уроков 

 Вариативная часть 35 

4 Легкая атлетика 8 

 Спортивные игры  

 Волейбол  9 

 Баскетбол  9 

 Футбол  9 

 Всего часов: 105 

8 класс 

№  

Вид программного материала 
     Количество  часов 
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п/п 

 Базовая часть 70 

I Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

2 Способы физкультурной деятельности  В процессе уроков 

3 Физическое совершенствование 
 

3.1 Физкультурно- оздоровительная деятельность   

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 
 

 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 Лыжная подготовка 13 

 Спортивные игры  

 Баскетбол 9 

 Волейбол  9 

 Лёгкая атлетика 18 

 Элементы единоборств 3 

 Прикладно-ориентированная подготовка В процессе уроков 

 Вариативная часть 35 

4 Легкая атлетика 8 

 Спортивные игры  

 Волейбол  9 

 Баскетбол  9 

 Футбол  9 

 Всего часов: 105 

9 класс 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 
     Количество  часов 

 Базовая часть 70 

I Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

2 Способы физкультурной деятельности  В процессе уроков 

3 Физическое совершенствование 
 

3.1 Физкультурно- оздоровительная деятельность   

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 
 

 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 Лыжная подготовка 13 

 Спортивные игры  

 Баскетбол 9 

 Волейбол  9 

 Лёгкая атлетика 18 

 Элементы единоборств 3 

 Прикладно-ориентированная подготовка В процессе уроков 

 Вариативная часть 35 

4 Легкая атлетика 8 

 Спортивные игры  

 Волейбол  9 

 Баскетбол  9 

 Футбол  9 

 Всего часов: 105 
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2.2.1.21. Основы безопасности жизнедеятельности  

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова 7-9 классы. Авторы: А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников 

Планируемые результаты  

Предметные результаты включают в себя: 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, 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; 

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. 

Метапредметныерезультаты включают в себя: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, 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 для решения 

учебных и познавательных задач; 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Личностныерезультаты включают в себя: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 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 нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание тем 7- 9 класс 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. Безопасность на водоѐмах. Экология и 

безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе.  

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел  2. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
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военного времени. 

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел  3.ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. 

Контртеррористическая операция 

Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти террористического 

поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в метах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. Правила поведения при перестрелке. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового 

образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика 
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Правовые аспекты взаимоотношения полов.  

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила еѐ оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры 

профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

№ Название         раздела. Количество 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 28 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 16 

 Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 8 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

4 

 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 7 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 3 

 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

 Итого  35 

№ Название         раздела. Количество 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 23 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 16 

 Раздел 2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 7 

 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 12 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни 8 

 

 

Раздел 4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

4 

 Итого  35 

№ Название         раздела. Количество 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 24 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 8 

 Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 7 

 Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

9 

 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 11 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 9 

 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

2 

 Итого  35 
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2.2.1.22. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Авторы: Н.Ф. Виноградова  Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015., В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения  учебного предмета:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Предметные результаты 

 –   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и каким 

должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, 

что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные 

ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, 

какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных 

народов;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  используя 

основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты  
– способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, 

выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать 

в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной 

литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и 

познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Личностные результаты 

 – становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а 

его нравственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Бережное отношение к своей  родной культуре  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи подробного 

знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую культуру 

школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий.Исходя из этого, главной особенностью этого курса 

является представление культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. 

Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников 

представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных 

конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная 

культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и 

конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, 

гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием 

ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами учебника 

«Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид 

может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 
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• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся 

и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, 

общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым 

наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в 

народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

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  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.  
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Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества человека.   

  

Тематический план 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение. 1ч 

2 В мире культуры 4 ч 

3 Нравственные ценности 14 ч 

4 Религия и культура  10 ч 

5 Как сохранить духовные ценности 4 ч 

6 Твой духовный мир 1 ч 

 

2.3. Программы курсов по выбору 

Курс предпрофильной подготовки «Мой выбор», 9 класс 

 Данная  рабочая программа позволяет получить представления о целях  и содержании 

индивидуально-групповых занятий по профориентации «Мой выбор» в 9 классе. Необходимость 

данных занятий обусловлена   первой серьёзной жизненной проблемой, с которой сталкиваются 

старшеклассники, – выбором будущей профессии. 

 Программа   поможет девятиклассникам сориентироваться и сделать правильный выбор, 

соответствующий способностям, возможностям, ценностным установкам и требованиям, которые 

предъявляют профессии к личности кандидата. 

 Цель программы: 

 актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счёт специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе и о мире профессионального 

труда; 

 формирование психологической готовности к совершению осознанного профессионального 

выбора с учётом индивидуальных особенностей, способностей и возможностей  

 Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

1. Сформировать знания о системе учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования, их требованиях к выпускникам школы. 

2. Расширить представления учащихся о современном «рынке профессий». 

3. Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, выдвигаемыми 

выбранной профессией. 

4. Ознакомить с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права.  

5.  Формировать готовность выпускников школы к непрерывному образованию и труду с учетом   

потребностей региона, его развития и благополучия.  

7.   Развивать способности адаптироваться в реальных социально-экономических условиях.  

 В ходе реализации программы планируется решить развивающие задачи: 

1.     Развивать потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и   

самореализации; 

2.     Выявить интересы, склонности обучающихся, направленность личности, первичные  

профессиональные намерения и их динамику; 

 3.   Формировать навыки коммуникативной   деятельности в процессе коллективной работы.  

Содержание курса «Мой выбор» 

 Тема 1.   Что такое профориентация (1 час). 
 Введение. Содержание занятий. Профессиональная деятельность как способ самореализации 

личности. Обсуждение правил работы на занятиях. Сбор информации. Практическая работа: работа с 

анкетой на определение основных мотивов выбора профессии. 

  Тема 2.   Рынок образовательных услуг и рынок труда в районе, области, стране  
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Система профессионального образования в РФ и возможности приобретения профессии в Липецком 

регионе. Государственные и коммерческие организации, оказывающие услуги по профориентации и 

трудоустройству молодежи в регионе.   

Развивающие процедуры: Просмотр информационных роликов ССУЗов и ВУЗов  района и области. 

Встречи с представителями учебных заведений. 

Тема 3.   Теоретические аспекты профориентации  
Знакомство с понятием “профессия”, профессиограмма. Классификация профессий по Е.А. 

Климову: типы профессий, требования профессии к человеку, орудия труда, условия труда. 

Формирование теоретических представлений и понятий, связанных с миром профессий. Активизация 

умственной активности.  

Диагностические методики: ДДО. Профориентационная игра: “Ассоциации”. Развивающие 

процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов 

 Тема 4.   Анализ профессий (1 час) 

Составление формулы профессии, анализ профессии. Формирование представлений учащихся об 

основных психологических признаках профессиональной деятельности как обобщенных качествах, 

характеризующих виды профессионального труда; выработка умения анализировать 

профессиональную деятельность на основе указанных признаков. 

Практическая работа: составление формул профессий. Профориентационная игра: «Угадай 

профессию». 

Тема 5. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии  
Темперамент и выбор профессии. Интересы и выбор профессии. Склонности и профессиональная 

направленность.  

Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. Климова. Развивающие 

процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Тема 6. Здоровье и выбор профессии (1 час). 
Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения 

личности, значение нервной системы в профессиональной деятельности. Понятие «неблагоприятные 

производственные факторы». Работоспособность. Условия и режим работы.  

Практическая работа: знакомство с нормативными документами по охране труда. 

Диагностические методики: «Теппинг-тест», «Профессиональная пригодность и здоровье». 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Тема 7. Профессиональный тип личности (1 час). 

Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые наиболее часто 

допускаются при выборе профессии. 

Диагностические методики: «Профессиональный тип личности» Дж. Голланда. Развивающие 

процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Тема 8. Профессиональная перспектива (1 час). 
Понятие о профессиональной пригодности. Профессионально важные качества личности. 

Призвание. Целеустремлённость. 

Развивающие процедуры: дискуссия на тему «Мой выбор – моё призвание». 

Тема 9. Деловые и профориентационные игры. (1 час). 
Актуализация осознанного самостоятельного выбора (самоопределения) учащимися 

профессионального пути. Знакомство с новыми профессиями. Развитие навыков целеполагания и 

планирования. Формирование информационного пространства.  

Практическая работа: автономный игровой тренинг по развитию навыков целеполагания и 

планирования «Кадровый вопрос». Учащиеся знакомятся как с малоизвестными профессиями, так и с 

традиционными. Учащиеся соотносят требования, которые предъявляет профессия с возможностями 

человека (претендента).  

Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 

Тема 10. Секреты выбора профессии (1 час). 
Мотивы выбора профессии. Тактика осуществления «выбора»: «хочу» - «могу» - «надо». 

Профессиональные интересы. Активная роль личности при выборе профессии. 

Практическая работа: презентация «Профессия, которую я выбираю» - подготовка и защита 

профориентационных проектов -   (интеграция с уроком информатики). 

Развивающие процедуры: дискуссия на тему: «Профессия, которую я выбираю». 

Тема 11. Навыки самопрезентации. Основы технологической культуры (1 час). 
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Резюме, правила составления. Навыки самопрезентации. Деловой этикет и его составляющие. 

Введение понятия “профессиональное взаимодействие”. Профессиональная этика и культура 

деловых взаимоотношений. Профессиональное становление. 

Практическая работа: деловая игра «Интервью», упражнение «Резюме». Создание собственного 

резюме (интеграция с уроком информатики). 

Тема 12. Личный профессиональный план (1 час). 
Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программы личностного и 

профессионального роста человека. Профессиональное прогнозирование и самоопределение. 

Практическая работа: составление и анализ личного профессионального плана. Написание 

творческого эссе на одну из предложенных тем: «Мир профессий и мой выбор», «Мое 

профессиональное будущее» (интеграция с уроком развития речи «Написание сочинений на 

заданную тему»).  

Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Часы Практическая работа 

1.  Что такое профориентация. 

Многообразие мира профессий. 

1 работа с анкетой на 

определение основных мотивов 

выбора профессии. 

2.  Рынок образовательных услуг и рынок 

труда в регионе,  стране. Современный 

рынок труда и его требования к 

профессионалу. 

  

3.  Анализ профессий. Классификация 

профессий по Е.А. Климову. 

1 составление формул профессий 

Профориентационная игра: 

“Ассоциации”. 

4.  Склонности и профессиональная 

направленность («могу»). 

 опросник Айзенка, «Карта 

интересов» Е.А. Климова. 

5.  Мотивы выбора профессии.  активизирующая 

профориентационная методика 

«За и против – 1,2» Н.С. 

Пряжникова 

6.  Профессиональный тип личности. 1 «Профессиональный тип 

личности» Дж. Голланда. 

7.  Темперамент и выбор профессии  опросник Айзенка 

8.  Способности и выбор профессии.  опросник профессиональных 

склонностей Л.А. Йовайши 

(модификация Резапкиной); 

9.  Формула выбора профессии «Хочу-могу-

надо».  

1 знакомство с нормативными 

документами по охране труда. 

Диагностические методики: 

«Теппинг-тест», 

«Профессиональная 

пригодность и здоровье». 

10.  Здоровье и выбор профессии.   

11.  Социальные проблемы труда («надо»).  методика ОПГ А.Н. 

Кабардовой; 

12.  Секреты выбора профессии. Ошибки при 

выборе профессии. 

 Игра Н. Пряжникова, Е. 

Пряжниковой «Ловушки – 

капканчики» 

13.  Профессиональная этика и культура 

деловых взаимоотношений. 

1 презентация «Профессия, 

которую я выбираю» 

14.  Индивидуальный профессиональный 

план как средство реализации программы 

личностного и профессионального роста 

человека. 

1 составление и анализ личного 

профессионального плана.  
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15.  Написание творческого эссе на одну из 

тем: «Мир профессий и мой выбор», 

«Мое профессиональное будущее» 

1  

16.  Построение профессиональной 

перспективы.  

1 деловая игра «Интервью»,  

17.  Профориентационная игра «Вакансия». 

Деловая игра «Кадровый вопрос» 

1  

Факультатив «Секреты орфографии и пунктуации», 7 класс 

  Факультативный курс «Секреты орфографии и пунктуации»  направлен на развитие 

грамотности (как орфографической,  так и пунктуационной), а также развитие речи и 

коммуникативных умений учащихся 7 класса. 

 Главные направления работы: 

     - развитие орфографической грамотности 

     - развитие пунктуационной грамотности 

     - развитие интереса к языку 

Цели  курса: 

         1) Продолжить работу по развитию орфографической и пунктуационной грамотности. 

         2) Обогащать словарный запас учащихся 

         3) Повышать общую речевую культуру учащихся 

         4) Поддерживать интерес учащихся к русскому языку 

       5)Оказание помощи ученикам в развитии способности мыслить рационально, проявлять свои 

интеллектуальные и творческие умения; 

       6) Воспитание мировоззрения и ряда личностных качеств. 

Задачи курса: 
 Научить видеть связь орфографии с другими разделами языка, 

 Знать критерии разграничения частей речи, 

  Развивать чувства языка. 

Воспитывать стремление писать грамотно с точки зрения орфографии и    пунктуации. умение 

взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 Воспитывать стремление писать грамотно с точки зрения орфографии и    пунктуации 

Место предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на 9 часов и предназначен для семиклассников. 

Выявляемые способности: 

 1. умение и стремление к познанию, 

 2. проявление и реализация своих способностей; 

 3. наличие достижений в одном или нескольких видах деятельности, 

 4. обладание способностью к рефлексии; 

 5. уверенность в своих силах и возможностях. 

Основные методы и технологии 
 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных 

качеств школьника 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
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 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

После прохождения программы учащиеся должны 
 Знать: 

-основные орфографические и пунктуационные правила русского языка, изучаемые в 7 классе 

-критерии разграничения омонимичных частей речи 

Уметь: 

  - грамотно писать 

   -критически относиться к написанному, видеть ошибки и исправлять их 

- взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

- вести диалог, участвовать в дискуссии, 

-  аргументировать собственную точку зрения. 

Содержание курса 

1. Правописание безударных гласных в корне,1ч 

Фонетика. Гласные звуки. Слабые и сильные позиции для гласных. Беглые гласные. Варианты 

морфем. 

2. Правописание корней с чередованием гласных,1ч 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. Основа слова. Корень 

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

корне. Буквы и, ы после ц. Буквы о, а в корне –кос-, - кас-.  . Буквы о, а в корне –гор-, - гар-. . Буквы 

о, а в корне –зор-, - зар-. Чередующиеся корни. 

3. Правописание приставок,1ч 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. Окончание. Основа 

слова. Корень слова. Рассуждение. Суффикс. Приставка. Чередование звуков. Беглые гласные. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Буквы з, с  на конце приставок. Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-   

4. Правописание суффиксов,1ч 

Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя. Буквы ч, щ в суффиксах существительных – чик, 

- щик. Гласные в суффиксах существительных –ек, -ик. Гласные о, е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

5. Пунктуация в простом предложении,1ч 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение. Виды предложений 

по цели высказывания. Восклицательные предложения. Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Нераспространённые 



279 

 

и распространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. 

Обстоятельство. Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Предложения с обращениями. Письмо. Синтаксический разбор простого 

предложения. Пунктуационный разбор простого предложения.  

6. Пунктуация в сложном предложении, 1ч 

Синтаксис. Пунктуация. Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Разбор сложного предложения. Пунктуация в сложном предложении. 

7. Диктант повышенной сложности,1ч 

8. Итоговое занятие,1ч 

Тематическое планирование 

N Наименование темы Часы 

1 Правописание безударных гласных в корне 1 

2 Правописание корней с чередованием гласных 1 

3 Правописание приставок 1 

4 Правописание суффиксов 1 

5 Пунктуация в простом предложении 2 

6 Пунктуация в сложном предложении 1 

7 Диктант повышенной сложности 1 

8 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО 9 

 

Факультатив «Некоторые вопросы грамматики и развития речи», 9 класс 

Общая характеристика курса 

Содержание учебного материала программы соответствует целям и задачам подготовки 

учащихся к ГИА. Факультативный курс рассчитан на учащихся 9-го класса общеобразовательной 

школы. Он дополняет программу русского языка 5-9 классов, корректирует ее в соответствии с 

требованиями и моделями заданий ГИА. Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о 

языке, формирует стабильные навыки владения языком и совершенствование речевой культуры.  

Темы курса соотносятся как с основными разделами школьной программы изучения русского 

языка, так и с заданиями контрольно-измерительных материалов ГИА. На занятиях курса 

предусматриваются  теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев 

правописания, определение этапов создания текста) и  практическая часть (выполнение различных 

упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную 

компетентности). Содержание факультатива нацеливает на систематизацию некоторых встречающих 

затруднения у учащихся правил орфографии и пунктуации. Также уделяется внимание культуре 

русской речи, речевым и грамматическим ошибкам, редактированию творческих работ. Первая часть 

работы  ГИА в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту публицистического или 

научного стиля (точнее, научно-популярного подстиля). Сжатое изложение – это форма обработки 

информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс необходимых жизненных умений, 

важнейшими из которых являются следующие: 

 умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

 умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

 умение вычленять главное в информации; 

 умение сокращать текст разными способами; 

 умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи содержания. 

Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо прежде всего  научить 

понимать, что любой текст содержит  главную и второстепенную информацию. Главная информация 

– то  содержание, без которого будет неясен или искажён авторский замысел. Следовательно, нужно 

научить  воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимал его общую тему, проблему, 

идею, видел авторскую позицию. Учащийся должен также тренироваться в определении микротем, 

являющихся составной частью общей темы прослушанного текста. 

 Часть 2 (задания 2–14) – задания с кратким ответом.  В экзаменационной работе предложены 

следующие разновидности заданий с кратким ответом: – задания открытого типа на запись 
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самостоятельно сформулированного  краткого ответа; – задания на выбор и запись одного 

правильного ответа из предложенного перечня ответов.  

Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. Задание 

проверяет коммуникативную компетенцию школьников, в частности умение строить собственное 

высказывание в соответствии с типом речи рассуждение. При этом не случайно особое внимание 

уделяется умению аргументировать положения творческой работы, используя прочитанный текст. 

Именно это общеучебное умение необходимо школьникам в дальнейшей образовательной, а часто и 

в профессиональной  деятельности. Умение отстать свои позиции уважительно относиться к себе и 

своему собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит показателем культуры, 

рационального сознания вообще. Подлинная рациональность, включающая способность 

аргументации  доказательности своей позиции, вовсе не противоречит уровню  развития 

эмоциональной сферы, эстетического сознания. В этом единстве и заключается такое личностное 

начало, как ответственность за свои взгляды и позиции.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные 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 объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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Основное содержание  курса 

Данный факультативный курс призван помочь учащимся успешно подготовиться к ГИА по 

русскому языку: повторить материал, изученный ранее, углубить имеющиеся знания, отработать 

навыки построения связной речи.  На занятиях предусмотрено повторение орфографии и пунктуации, 

кроме этого несколько часов отведено на разбор различных видов ошибок: грамматических, речевых 

и фактических. Особое внимание уделяется подготовке к ГИА учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование тестирования, 

изложения, сочинения на лингвистическую тему. 

         Для реализации намеченных целей необходимо: 

• развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

• сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

• формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков информационной 

переработки текста; 

• усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой основе – 

формирование навыков нормативного, целесообразного и уместного использования языковых 

средств в разных условиях общения; 

• формирование представления о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; развитие языкового чутья, 

способности оценивать эстетическую ценность художественного высказывания; 

• формирование представления о родном языке как форме выражения национальной культуры 

народа, национальном достоянии русского народа. 

Содержание курса направлено на формирование знаний и умений, необходимых для 

выполнения заданий, проверяющих следующие виды компетенций: 

-  лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный лингвистический 

анализ языковых явлений;  

- языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарем и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

- коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, 

умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

Содержание и структура экзаменационной работы в форме ГИА. Критерии оценки. Лексика и 

фразеология. Лексическое значение слова. Лексические нормы. Синонимы. Антонимы. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. Паронимы. Фразеологические обороты. Группы 

слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. 

Морфемика и словообразование. Морфемы. Морфемный анализ слова. Основные способы 

словообразования. Словообразовательный анализ слова. Выразительные средства словообразования. 

Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологический анализ 

слова. Омонимия частей речи. Грамматические (морфологические) нормы. 

Орфография. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов 

различных частей речи. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени. Знаки препинания в простом осложнённом предложении (при обращении, 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
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однородных членах предложения, обособленных определениях, обособленных обстоятельствах, 

сравнительных оборотах, уточняющих членах предложения, вводных словах и предложениях). Знаки 

препинания при прямой речи, цитировании. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Пунктуационный 

анализ. 

Текст как речевое произведение. Стили и функционально-смысловые типы речи. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Средства связи предложений в тексте. Информационная 

обработка текстов различных стилей и жанров. Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ текста. Создание текстов - рассуждений. Способы 

сжатия текста. 

Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, олицетворение, 

гипербола, литота, экспрессивная лексика, анафора, эпифора, антитеза, инверсия, градация, 

парцелляция, повтор, риторический вопрос, риторическое восклицание, синтаксический 

параллелизм. 

Грамматика. Синтаксис. Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. Предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Двусоставные и односоставные предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Полные и неполные предложения. Простое предложение. 

Сложное предложение. Типы сложных предложений. Грамматические (синтаксические) нормы. 

Выразительные средства грамматики. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Часы 

1.  Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Знакомство с критериями 

оценки выполнения заданий. 

1 

2.  Сжатое изложение. Что такое микротема. Учимся находить микротемы исходного 

текста. Абзацное членение текста. 

1 

3.  Сжатое изложение. Что такое сжатие (компрессия) текста. Приемы сжатия текста. 

Отработка приёма ИСКЛЮЧЕНИЕ. 

1 

4.  Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. Отработка приёма ОБОБЩЕНИЕ. 1 

5.  Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. Отработка приема УПРОЩЕНИЕ. 1 

6.  Сочинение-рассуждение  на лингвистическую тему. Структура сочинения на 

лингвистическую тему. 

1 

7.  Сочинение-рассуждение по тексту. Критерии оценивания. 1 

8.  Учимся формулировать тезис сочинения-рассуждения. 1 

9.  Понимание текста. Целостность текста. Извлечение информации. Стили речи. 1 

10.  Синонимы. Антонимы. Омонимы.  1 

11.  Лексический анализ слова. Выразительные средства. 1 

12.  Правописание корней, приставок, суффиксов. 1 

13.  Знаки препинания в осложненном предложении.  1 

14.  Знаки препинания в сложном предложении  1 

15.  Знаки препинания в бессоюзном предложении.  1 

16.  Сложные предложения с различными видами связи. 1 

17.  Итоговая зачетная работа по модели ОГЭ 1 

 

Факультативный курс по математике «Реальная математика», 9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  «РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА», 9 

КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно – исследовательской творческой и других видах 

деятельности; 
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умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач; 

умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

умения устанавливать причинно – следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ – компетентности); 

первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

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; 

понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 
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; 

умения пользоваться изученными математическими формулами, 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. 

Учащиеся научатся: 

Анализ диаграмм, таблиц, графиков 

     Учащийся научится: представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков, строить  и  

использовать  при  выполнении заданий  круговые  и  столбчатые диаграммы, работать с различными 

графиками и таблицами. 

     Учащийся  получит  возможность: извлекать  и  добывать  необходимую информацию по 

таблицам, диаграммам, графикам. 

Простейшие текстовые задачи. 

     Учащийся  научится: анализировать  и  осмысливать  текст  задачи,  выполнять краткую запись по 

условию. 

     Учащийся  получит  возможность: использовать  знания  о  зависимостях  между величинами:  

скорость,  время,  расстояние,  сближение  и  удаление  объектов, скорость течения,  скорость  тела, 

скорость  по  течению  и  против  течения, скорость  в  стоячей  воде:  Решать  задачи  на  нахождение  

процента  от  числа  и числа по его проценту; использовать знания о зависимостях между 

величинами: работа,  производительность,  время;  Извлекать  из  условия  необходимую 

информацию и выстраивать логические цепочки. 
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Практические задачи по геометрии. 

     Учащийся  научится: применять  свойства  и  признаки  четырехугольников, признаки подобия 

треугольников, терему Пифагора при решении практических задач. 

     Учащийся  получит  возможность: извлекать  необходимую  информацию  из условия  задачи,  

выстраивать  логическую  цепочку  для  успешного  решения задачи. 

Расчёты по формулам 

     Учащийся научится: производить вычисления по заданной формуле и данным, выражать 

необходимую величину из формулы и находить ее значение. 

     Учащийся  получит  возможность:  извлекать    информацию  из  условия задачи, выстраивать 

логическую цепочку для успешного выполнения задания. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Анализ диаграмм, таблиц, графиков – 4 часа. 

Диаграммы: столбчатые, круговые; равномерное движение, расход материалов и денежных средств, 

перевоз грузов, грузоподъемность. Извлечение информации, представленной в виде таблицах, 

диаграмм и графиков. Представление данных в виде столбчатых и круговых диаграмм, графиков. 

2. Простейшие текстовые задачи – 4 часа. 

Задачи на анализ практической ситуации. Задачи на проценты и части.  Задачи на составление 

уравнений и систем уравнений. Решение текстовых задач на движение, совместную работу, 

концентрацию смеси и сплава, десятичную запись числа. 

3. Практические задачи по геометрии – 5 часов. 

Задачи на нахождение длин и площадей; задачи на применение подобия треугольников; задачи с 

использованием теоремы Пифагора; задачи на нахождение отдельных элементов фигуры по 

исходным данным. 

4. Расчёты по формулам – 2 часа. 

Вычисления по формулам и данным; составление несложных формул, выражающих зависимости 

между величинами. 

5. Диагностическое тестирование – 2 часа. 

Тематическое планирование курса 

№ Дата  Тема 
Количество 

часов 

  Анализ диаграмм, таблиц, графиков. 4 

1  Таблицы нормативов. 1 

2  Анализ таблиц. 1 

3  Столбчатые диаграммы, графики. 1 

4  Круговые диаграммы. 1 

  Простейшие текстовые задачи 4 

5  Задачи на движение по земле. 1 

6  Задачи на движение по воде. 1 

7  Задачи на части. Задачи на проценты. 1 

8  Задачи на совместную работу. 1 

  Практические задачи по геометрии 5 

9  Задачи на применение теоремы Пифагора. 1 

10  Задачи на нахождение углов. 1 

11  Центральные и вписанные углы. 1 

12  Задачи на применение подобия треугольников. 1 

13  Задачи на вычисление расстояний и площадей. 1 

  Расчеты по формулам 2 

14  Расчеты по формулам. 1 

15  
Составление формул, выражающих зависимость между 

величинами. 
1 

  Диагностическое тестирование 2 

16  Диагностическое тестирование 1 

17  Диагностическое тестирование 1 

ИТОГО:  17 

 

Программа факультатива «Я хочу знать геометрию»,  7 класс 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

           Геометрия как учебный предмет обладает большим потенциалом. Геометрия даёт учителю 

уникальную возможность развивать ребёнка на любой стадии формирования его интеллекта. Три её 

основные составляющие – фигуры, логика и практическая применимость позволяют гармонично 

развивать образное и логическое мышление ребёнка любого возраста, воспитывать у него навыки 

практической деятельности.  

           Так как геометрия считается одним из сложных предметов, то следует ей уделить большее 

внимание, поэтому данный курс направлен на повышение качества знаний по предмету, ликвидацию 

пробелов знаний учащихся. На занятиях много времени будет уделено развитию грамотной 

математической речи: работа с терминами, определениями. В течение курса обучающиеся должны 

расширить свои геометрические  знания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

         Занятия будут способствовать совершенствованию и развитию математических знаний и 

умений, формированию интереса и мотивации к предмету, повышению уровня математической 

культуры, формированию универсальных учебных действий (УУД).  

          К концу 7-го класса ученик научится:  

• выполнять построения с помощью циркуля и линейки;  

• обнаруживать принципы построения и решения задачи.  

           А так жеученик получит возможность:  

• углубить свои знания по теме «Геометрические построения»;  

• познакомится с симметрией;  

• расширить возможности в осознании своих действий при решении однотипных задач.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
        Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные:  
• 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 в мире 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; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.  

Метапредметные:  

1) Регулятивные.  
Учащиеся получат возможность научиться:  

• 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.  

2) Познавательные.  
Учащиеся получат возможность научиться:  

• 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;  
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• 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).  

3) Коммуникативные.  
Учащиеся получат возможность научиться:  

• 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  
Учащиеся получат возможность научиться:  

• 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;  

• 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 УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Симметрия – 3 часа. 

Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. Зеркальное отражение. Бордюры. 

Трафареты. Орнаменты. Паркеты. Решение задач с применением симметрии. 

2. Геометрические построения – 3 часа. 

Определение окружности. Касательная к окружности и ее свойства. Решение задач с определением 

определения окружности, касательной и ее свойств. 

Построение треугольника с данными сторонами. Построение угла, равного данному. Построение 

биссектрисы угла. Деление отрезка пополам. Построение перпендикулярной прямой.Геометрическое 

место точек. Метод геометрических мест. 

3. Решение геометрических задач – 3 часа. 

Три признака равенства треугольников. Задачи с применением первого и второго признаков 

равенства треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи с применением 

свойств равнобедренного треугольника. Задачи с применением третьего признака равенства 

треугольников. 

Параллельные прямые. Решение задач с применением основных свойств и признаков параллельности 

прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Понятие прямоугольного 

треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Решение задач с применением 

признаков прямоугольных треугольников.  

Тематическое планирование 
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№ 

уро

ка 

Дата  Тема  
Количество 

часов 

  Симметрия 3 

1  
Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. Зеркальное отражение. 

Опыты с зеркалами. 
1 

2  Бордюры. Трафареты. Орнаменты. Паркеты. 1 

3  Симметрия помогает решать задачи.  1 

  Геометрические построения 3 

4  
Построения с помощью циркуля и линейки.  

Общая схема решения задач на построение.  
1 

5  
Задачи на построение треугольников.  

Построения с помощью двусторонней линейки, угольника.  
1 

6  
Сведения из истории: классические задачи, 

задачи, неразрешимые с помощью циркуля и линейки.  
1 

  Решение геометрических задач 3 

7  
Углы. Сумма углов треугольника.  Треугольник. Равнобедренный 

треугольник. Прямоугольный треугольник.  
1 

8  Признаки параллельности двух прямых  1 

9  Итоговый урок 1 

 

Факультатив по математике «Юный математик», 6 класс 

Личностные УУД:  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

 умение адекватно оценивать результаты своей работы; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

 представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

 осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

 анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 различать способы и результат действия; 

 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты по 

заданным признакам; 

 анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов; 

 классифицировать объекты по заданным критериям; 
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 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

 формулировать проблему; 

 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

 выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; 

 различать обоснованные и необоснованные суждения; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 критически относиться к своему и чужому мнению; 

 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

 принимать самостоятельно решения; 

 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Содержание программы 

1. Решение занимательных задач. 

Цель – предоставить возможность проследить за развитием математической мысли с древних 

времен.   

Теория: занимательные задачки (игры - шутки), задачки со сказочным сюжетом, старинные задачи. 

Практическая часть:  способы решения занимательных задач. Задачи разной сложности в стихах на 

внимательность, сообразительность, логику. Занимательные задачи-шутки, каверзные вопросы с 

«подвохом».   

2. Числовые головоломки. 

 Цель – выработать у учащихся умение охотно и сознательно мыслить. 

Теория: арифметические равенства, разные цифры которого заменены разными буквами, 

одинаковые - одинаковыми.  

Практическая часть: методы перебора и способы решения. Примеры, содержащие отсутствующие 

цифры, которые необходимо восстановить. Примеры, где требуется расставить скобки, знаки 

арифметических действий, чтобы получились верные равенства. 

3. Геометрические построения. 

Цель – развитие пространственного воображения, математической интуиции, логического и 

аналитического мышления учащихся, стимулирование интереса к науке геометрия. 

Теория: Исторические сведения о развитии геометрии. Сотни фигур из четырех частей квадрата, из 

семи частей квадрата. Геометрические узоры и паркеты. Правильные фигуры. Кратчайшие 

расстояния. Геометрические игры. 

Практическая часть:  Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва карандаша от 

бумаги. Задачи на построение замкнутых самопересекающихся ломаных. Различные способы 

складывания бумаги. В ходе решения разнообразных задач на измерения, вычисления и 

построения учащиеся знакомятся с геометрическими объектами и их свойствами.  

Тематическое планирование 

№ Да

та 

Наименование раздела и тем занятий Примечание 

  Решение занимательных задач (3 ч)  

1/1  Математические игры  

2/2  Занимательные задачи со сказочным сюжетом  
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№ Да

та 

Наименование раздела и тем занятий Примечание 

3/3  Решение старинных задач  

  Числовые головоломки (2 ч)  

4/1  Математические ребусы  

5/2  Математические софизмы  

  Геометрические построения (4 ч)  

6/1  Построение фигур одним росчерком карандаша  

7/2  Подсчет фигур  

8/3  Геометрические задачи на «разрезание»  

9/4  Построения с помощью циркуля и линейки  

  Итого:  

Факультатив по физике «Юный физик», 7 класс 

Результаты освоения курса. 

Личностными результатами изучения курса «Юный физик» являются: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной и творческих способностей 

учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике и химии как элементам общечеловеческой культуры;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения; 

Метапредметными результатами изучения курса «Юный физик» являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

 использование различных источников для получения научной информации. 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем. 

Содержание курса 

I. Введение (1 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние человека на 

природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. Охрана природы. 

Физика – наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы изучения 

природы: наблюдение, опыт, теория. 
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Знакомство с простейшим физическим оборудованием (пробирка, колба, лабораторный 

стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель для 

пробирок). Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагревания вещества. 

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка (единицы 

измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила пользования). 

Лабораторные работы  

1. Знакомство с лабораторным оборудованием.  

2. Знакомство с измерительными приборами. Определение размеров физического тела.  

II. Человек и природа (1 ч) 

Земля – планета Солнечной системы  

Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. Солнечная 

система. Солнце. 

Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи на различных широтах, 

обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной оси к плоскости ее орбиты, смена времен года. 

Луна – спутник Земли. Фазы Луны. 

Изменение горизонтальных координат небесных тел в течение суток. 

Знакомство с простейшими астрономическими приборами: астрономический посох, астролябия, 

телескоп. 

Исследования космического пространства. К.Э.Циолковский, С.П.Королев – основатели 

советской космонавтики. Ю.А.Гагарин – первый космонавт Земли. Искусственные спутники Земли. 

Орбитальные космические станции. Корабли многоразового использования. Программы освоения 

космоса: отечественные, зарубежные, международные. 

Литосфера, мантия, ядро; увеличение плотности и температуры Земли с глубиной. Изучение 

земных недр. 

Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. 

Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение 

относительной влажности. Атмосферные явления, гром и молния. Освоение атмосферы человеком. 

Кругообороты углерода и азота. 

Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей. Контроль за 

состоянием атмосферы и гидросферы. 

Рациональное использование топлива. Использование энергии рек, ветра, приливов, тепла 

Земли; энергия Солнца. 

Современные наука и производство. Средства связи. Знания, их роль в жизни человека и 

общества. Как люди познают окружающий мир (наука вчера, сегодня, завтра). 

Управление производством: роль автоматики, электроники. Компьютеризация производства. 

Роботы. Цехи-автоматы. 

Средства связи и передача информации: телеграф, телефон, радиосвязь (радиостанция, 

радиоволны, антенна, приемник, громкоговоритель), телевидение. 

Лабораторные работы  

Определение азимута Солнца с помощью компаса.  

Изготовление астролябии и измерение высоты Солнца.  

III. Занимательные опыты по физике (6 ч) 

Понятие физического эксперимента. Роль физического эксперимента в науке физики 

1 ч 

Физический эксперимент. Виды физического эксперимента. Погрешность измерения. Виды 

погрешностей измерения. Расчёт погрешности измерения. Роль эксперимента в жизни человека.  

Опыты с жидкостями и газами (2 ч) 

Опыты на демонстрацию атмосферного давления. Опыты на строение вещества и на силы 

взаимодействия молекул. Опыты по механике. Опыты на тему: «Давление жидкостей и газов». 

Перечень занимательных опытов: 

Опыт 1. Спички – лакомки 

Опыт 2. Яйцо в солёной воде 

Опыт 3. Яйцо в графине 

Опыт 4. Подъём тарелки с мылом 

Опыт 5. Соединённые стаканы 

Опыт 6. Уроните монетку 
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Мыльные пузыри и плёнки (2 ч) 

Мыльные пузыри. Гибкая оболочка мыльных пузырей.  Трюки с пузырями. 

 Перечень занимательных опытов: 

Опыт 7. Мал мала меньше 

Опыт 8. Превращение мыльного пузыря 

Опыт 9. Снежные цветы 

Опыт 10. Свеча, погасни! 

Инерция и центробежная сила. Волчки и маятники (1 ч) 

Понятие инерции и инертности. Центробежная сила. Применение данных физических понятий 

в жизнедеятельности человека. 

Перечень занимательных опытов: 

Опыт 11. Монета и бумажное кольцо 

Опыт 12. Чур не урони! 

Опыт 13. Какое  - крутое? Какое – сырое? 

Опыт 14. Танцующее яйцо 

Заключение  (1 ч) 

Наблюдения, опыты – источник знаний о природе явлений. Подготовка и защита проектов. 

Круглый стол. 

 познавательной деятельности,  

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных способностей. 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела и тем занятий Ко-во часов 

1 Введение. ТБ на занятиях 1 

2 Человек и природа 1 

 Занимательные опыты по физике.  6 

3 Понятие физического эксперимента. Роль физического эксперимента в науке 

физики. 

1 

 Опыты с жидкостями и газами 2 

4 Опыт «Спички – лакомки» 

Опыт «Яйцо в солёной воде» 

Опыт «Яйцо в графине» 

 

1 

5 Опыт «Подъём тарелки с мылом» 

Опыт «Соединённые стаканы» 

Опыт «Уроните монетку» 

1 

 Мыльные пузыри и плёнки 2 

6 Опыт "Мал мала меньше" 

Опыт " Превращение мыльного пузыря " 

1 

7 Опыт " Снежные цветы". 

Опыт " Свеча, погасни!" 

1 

 Инерция и центробежная сила. Волчки и маятники 1 

8 Опыт " Монета и бумажное кольцо". 

Опыт "Чур не урони!" 

Опыт " Какое  - крутое? Какое – сырое?" 

Опыт "Танцующее яйцо". 

1 

 Заключение 1 

9 Наблюдения, опыты – источник знаний о природе явлений. 1 

 

Программа факультативного курса по биологии, 9 класс «Основные вопросы биологической 

науки» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать 



292 

 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

Содержание  факультативного курса 

Тема1 Биология как наука. Методы биологии. 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, 

описание, измерение биологических объектов. 

Тема 2   Признаки живых организмов. 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Клетка как 

биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Клетка как 

биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Органические вещества 

клетки – белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие макроэргические вещества. Гены и 

хромосомы. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. 

Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки. Мембранные и немембранные 

органоиды. 

Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. Органоиды клеток представителей разных 

таксонов. Включения клетки, цитоскелет – принципы организации, функции в клетке. 

Вирусы – неклеточные формы жизни. 
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Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Прокариоты и 

эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Хромосомы. Ген – носитель 

наследственности. Гены прокариот и эукариот. Матричный принцип воспроизведения информации. 

Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. 

Интерфаза. 

Митоз и мейоз. Оплодотворение. Виды полового процесса. 

Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. Механизм биосинтеза белка. 

Транскрипция. Генетический код. Трансляция белка. Утилизация белков в клетке. Лизосомы. 

Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы 

гликолиза. Роль АТФ. Кислородный этап катаболизма глюкозы. Классификация организмов по 

способам питания. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов 

растений и животных, выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы. 
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – 

возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

Царство Грибы. Лишайники. организация, классификация, роль и место в биосфере, значение для 

человека. 

Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, 

голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. Основные 

семейства цветковых растений. 

Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика 

беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. 

Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: Рыбы, 

Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 

Тема 4 Человек и его здоровье. 
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Рефлекторная дуга. Железы 

внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций организма 

человека. Нервная система человека. Рефлекс. Состав центрального и периферического отделов 

нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение спинного и головного мозга. 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 

Дыхание. Система дыхания. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и кровообращение. Состав и 

функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в жизнедеятельности организма. Взаимосвязь 

систем внутренней среды организма: крови, лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы 

иммунитета. Виды иммунитета. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция. 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурно-функциональные единицы 

органов. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурно-функциональные 

единицы органов. 

Покровы тела и их функции. 

Размножение и развитие организма человека. Система размножения. Индивидуальное развитие 

человека. Эмбриональный и постэмбриональный периоды. Структурно-функциональные единицы 

органов. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. 

Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-функциональные единицы органов. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные единицы органов. 
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Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, 

их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая 

природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности,темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Переливание крови. 

Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание, рациональная организация труда и 

отдыха, чистый воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные 

заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, 

мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: 

отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей болезней; травматизма; 

ожогов, обморожений, нарушения зрения и слуха. 

Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями, угарным газом, спасении утопающего; кровотечениях; травмах 

опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях, повреждении зрения. 

Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. 

Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Цепи питания. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ГИА». 

Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение заданий 

экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности. 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности Время выполнения работы. 

Выполнение демонстрационных вариантов ОГЭ. Разбор типичных ошибок. Рекомендации по 

выполнению. 

Программа факультатива «Природа России», 8 класс 

Планируемые результаты 

        Личностным  результатом  освоения курса является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Формирование личностных результатов выражает: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

     Метапредметными результатами освоения курса внеурочной деятельности является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД выражаются в способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умении управлять своей познавательной деятельностью; умении 

организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Формированию регулятивных УУД служат технология проблемного диалога и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий. 

Результатом формирования познавательных УУД являются: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных 

регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

     В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

    Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Содержание курса 

1. Особенности географического положения России      
       Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Где находятся 

крайние точки России, особенности их названия? Какова протяженность территории России? 

Географическое изучение территории России.  

2. Соседское положение России 

    Границы России.  Морские и сухопутные границы России?    Есть ли страна севернее и холоднее? 

Какова протяженность территории России? Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, 

декретное и летнее время? Где на Земле начинаются новые сутки? Периоды  расширения территории 

государства. 

3. История заселения России – путь на северо-восток 

    Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как происходило 

присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных территорий? Как 

Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения территории 

государства? 

4. Влияние зимних изотерм на расселение населения 

     Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и холодную 

продолжительную зиму на территории нашей страны? Особенности распределения температур и 

осадков. Какой регион самый холодный? Комфортность  климата? Влияние зимних изотерм на 

расселение населения. 

5. Закрытость территории России: горные стены 

     Важнейшие особенности рельефа России. Какие горные сооружения окаймляют границы России?   

Характеристика  горных территорий с выявлением возможного влияния природных условий на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. Добыча и  использование недр.  

6. Закрытые моря     

     Южные моря России. Географическое значение южных морей для России. 

В чем заключается своеобразие Черного моря? Особенности и проблемы Азовского моря? Когда 

Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем 

богато Каспийское море? Географическое значение южных морей для России. 

7. Реки-тупики 

    Распределение  речной сети  по территории страны. Какие особенности рек России важно знать? 
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Чем питаются и в каком режиме живут реки? Что происходит с рекой при строительстве на ней 

гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? 

Хозяйственное  использование рек.  

8. От Арктики  до субтропиков 

    Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому освоению ее человеком? Чем 

занимаются в Арктике люди? Каковы особенности природы тундры и лесотундры? Особенности  

взаимоотношений природы и человека на Севере. Какими природными условиями отличается тайга? 

Каковы традиционные занятия людей, живущих в тайге?  Каковы особенности жизни и 

хозяйственной деятельности людей в зоне смешанных широколиственно-хвойных лесов? 

Современная  лесостепь и степь. Чем отличаются их природные условия? Какое значение имеет зона 

степей? В чем заключаются особенности природы полупустынь и пустынь? Каковы особенности 

природы субтропиков? 

9. Экологические проблемы России 

     Что такое природопользование? Рациональное использование природных ресурсов.  Актуальность 

использования  неисчерпаемых ресурсов.  Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Экологические проблемы природных зон России.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

всего проекты 

1 Особенности 

географического положения России 

1  

2 Соседское положение России 1  

3 История заселения России 1 1 

4 Влияние зимних изотерм на расселение населения 1  

5 Закрытость территории России: горные стены 1  

6 Закрытые моря 1  

7 Реки-тупики 1  

8 От Арктики  до субтропиков 1  

9 Экологические проблемы России 1 1 

ИТОГО 9 2 

 

Программа факультатива «Хозяйство России», 9 класс 

Планируемые результаты 

        Личностным  результатом  освоения курса является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. 

Формирование личностных результатов выражает: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

     Метапредметными результатами освоения курса внеурочной деятельности является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД выражаются в способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умении управлять своей познавательной деятельностью; умении 
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организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Формированию регулятивных УУД служат технология проблемного диалога и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий. 

Результатом формирования познавательных УУД являются: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных 

регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

     В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

    Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Содержание курса 

1. Хозяйство России 

   Понятие и структура  хозяйства России. Взаимосвязь между экономикой и хозяйством страны.       

Этапы развития хозяйства. Как меняется структура промышленности? Основные  этапы развития 

экономики России? Особенности  административно-территориального устройства России. 

2. Основные отрасли хозяйства России 

   В чем заключаются особенности сельского хозяйства? Зональная специализация сельского 

хозяйства. В чем заключаются главные особенности растениеводства и животноводства?   АПК. 

Основные  особенности легкой и  пищевой промышленности.  Отраслевой состав ЛПК.  Основные  

потребители древесины?  ТЭК. Где расположены главные угольные месторождения? Особенности  

размещения нефтяной и газовой  промышленности. Особенности   различных типов электростанций 

и их размещения. Особенности  металлургического производства? Особенности  размещения 

металлургических предприятий. Роль  и место машиностроения в жизни страны. Особенности   

размещение машиностроительных предприятий. Химическая  промышленность как уникальная  

отрасль хозяйства? Отраслевой состав химической промышленности.    Значение  транспорта в 

России. Отличительные  черты транспортной сети страны и различных видов транспорта в России. 

Значение  информации для современного общества? Влияние  информационной инфраструктуры на 

образ жизни людей? Сфера обслуживания и рекреационное хозяйство. Особенности  рекреационного 

хозяйства. 

3. Центральная Россия 

     Особенности населения и хозяйства Центрального района. Центральный район – как ядро 

формирования русского народа? Контрастность  в жизни населения Центральной России.  Этапы  

развития хозяйство района. Памятники истории и культуры. Изменения  в  хозяйстве района за 

последние годы . 

4. Северная и Южная Россия  

    Особенности природы, хозяйства и населения районов.  Санкт-Петербург — новый 

«хозяйственный узел» России. Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское время? Значение 

Калининградской области для хозяйства России?  XVII в. - период расцвета хозяйства Севера?  Роль 

Европейского Севера в развитии русской культуры.    Особенности  рельефа Северного Кавказа? 



298 

 

Агроклиматические и рекреационные  ресурсы. Ведущие отрасли хозяйства районов.   Народы 

Северного Кавказа. Особенности  культуры народов Кавказа. 

5. Уральские самоцветы   

   Особенности географическое положения  и природы Урала. Уральские горы и их минеральные 

богатства?  Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Роль  Урала в Великой Отечественной войне. Проблемы района. Какие 

народы живут на Урале? 

6. Богатства Сибири  

     Природа и ресурсы Сибири. Особенности климата и сибирских рек? Суровость  климата северных 

морей? Освоение  Северного морского пути. Население Сибири. Как начиналось русское заселение 

Сибири?  Хозяйственное освоение Сибири.  Природно -хозяйственные зоны района. Особенности 

размещения отраслей промыщленности района.    Почему реки Восточной Сибири благоприятны для 

строительства ГЭС?  Байкал. Откуда  берется чистая вода Байкала? Как образовалась озерная 

котловина? Экологические проблемы района.       

7. Дальний Восток  

 Когда русские появились на Дальнем Востоке? Формирование  русско- японской и русско-китайской  

границ. Население и хозяйство района.  Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного 

региона? Минеральные  ресурсы Дальнего Востока. Особенности природы и природных ресурсов 

морей Тихого океана. 

8.  Россия в мире 

     Роль  России в мировом хозяйстве. Какую роль играла Россия в мировой политике? Уровень  

экономического и социального развития России с показателями других стран мира. 

9. Геостратегия России Природно – ресурсный потенциал России.  Основные изменения  в 

экономической и политической жизни России. 

   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название  темы 

Количество часов 

всего проекты 

1 Хозяйство России 1  

2 Основные отрасли хозяйства России 1  

3 Центральная Россия 1  

4 Северная и Южная Россия  1  

5 Уральские самоцветы   1  

6 Богатства Сибири  1 1 

7 Дальний Восток  1  

8 Россия в мире 1  

9 Геостратегия России 1 1 

ИТОГО 9 2 

 

Программа групповых занятий «Удивительная планета Земля», 6 класс 

Планируемые результаты 

Программа предусматривает формирование у учащихся  универсальных учебных действий и   

ключевых надпредметных компетенций. В этом направлении приоритетами для программы 

являются:  
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 учебно-познавательные компетенции. Сюда входят умения выдвигать гипотезы, ставить 

вопросы к наблюдаемым явлениям; работать со справочной литературой,; оформить результаты 

своей деятельности (построение диаграмм, графиков,  таблиц, создание презентаций);  

 коммуникативные компетенции  - это владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника  и признавать право на иное мнение;  делать 

выводы по ходу обсуждения и подводить итоги обсуждения; 

 информационные компетенции формируют  умения  подбирать, обрабатывать, обобщать  

информацию  из разных источников и делать выводы; осуществлять классификацию анализируемой 

информации; представлять  информацию в обобщенной форме в  виде графиков, таблиц и диаграмм в 

письменных отчетах и  электронных  презентациях; 

 проблемные компетенции  формируют  умения определять проблемную ситуацию и способы её 

решения; анализировать, сравнивать, обобщать  и делать выводы  через наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование. 

 компетенции личностного самосовершенствования  направлены на соблюдение норм и правил 

поведения в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Содержание программы курса  способствует развитию УУД:  

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественно – научных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника  и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных  источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением выдвигать возможные 

результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средства. 

Содержание курса 

1. Земля во Вселенной.   

    Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго 

до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как 

устроен наш мир? Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? 

2. Земля, Солнце и звезды.  

    Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили  расстояние до звезд? Какие бывают звезды? 

Сколько всего существует звезд? Солнечная система. Как возникла Солнечная система? Как человек 

исследует Солнечную систему?  Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид 

Луны на небе меняется? Как Луна влияет на Землю? Земля — планета Солнечной системы. Почему 

на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена 

времен года? 

3. Глобус, карта и Земля.  

     Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о форме 

Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? Параллели и меридианы. Градусная сеть. 

Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Что изображено на глобусе? Как определить по 

глобусу расстояния и направления?  

4. Живая планета Земля. 

     Почему Земля — обитаемая планета?   Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны 

все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Закономерности 

распространения живых организмов на Земле. От чего зависит растительность? От каких условий 

зависит распространение животных? Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от 

горной породы?  
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5. Земля - планета воды. 

   Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему существует круговорот воды? 

Какую роль в природе и жизни человека играют реки и озера? Какую роль в природе и жизни 

человека играют подземные воды, болота и ледники? Почему вода в Мировом океане соленая? Как в 

Мировом океане образуются волны? Чем отличаются течения от окружающих вод? 

6. Планета животных и растений. 

      Земля – планета растений и животных.  Первые растения и животные. Как связаны все живые 

организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Закономерности распространения живых 

организмов на Земле. От чего зависит растительность? От каких условий зависит распространение 

животных и растений на Земле?  

7. Планета людей. 

     Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь и 

охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? Стихийные 

бедствия и человек.  

8. Открытия материков и океанов 

     Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? Куда и зачем путешествовали древние 

народы? Географические открытия Средневековья. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Кто первым  обогнул земной шар? Как была открыта Австралия? Как была открыта 

Антарктида и достигнут Южный полюс?  Исследования Океана и внутренних частей материков. Как 

были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Как люди стали изучать 

глубины Мирового океана? 

9. Воздействие человека на природу Земли.  

      Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь и 

охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? Стихийные 

бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия особенно 

опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

Тематическое планирование 

 

Программа факультатива по химии «Решение расчётных задач», 9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По итогам окончания  учебного года учащиеся должны знать: 

- химические свойства разных классов неорганических и органических соединений; 

- признаки, условия и сущность химических реакций; 

- химическую номенклатуру. 

По итогам  окончания  учебного года учащиеся должны уметь производить расчеты: 

- по формулам и уравнениям реакций; 

- определение компонентов смеси; 

- определение формул соединений; 

- растворимости веществ; 

- вычисление объема газообразных веществ при н.у. и условиях, отличающихся от нормальных; 

- энтальпии веществ; 

- переход от одного способа выражения концентрации к другому. 

№ 

п.п 

Тема занятия Количество часов 

всего проекты 

1 Земля во Вселенной 1  

2 Земля, Солнце и звезды 1  

3 Глобус, карта и Земля 1  

4 Живая планета Земля 1 1 

5 Земля - планета воды 1  

6 Планета животных и растений 1  

7 Планета людей 1  

8 Открытия материков и океанов 1  

9 Воздействие человека на природу Земли.  1 1 

ИТОГО 9 2 
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Содержание   факультативного курса  «Решение расчётных задач» 

Тема 1. Основные типы расчетных задач по химии. (1 часа) 

Введение. Общие требования к решению химических задач. Использование знаний физики и 

математики при решении задач по химии.   

Тема 2. Решение расчетных задач изученных в курсе химии 8 класса (1 часа) 

 Нахождение количества вещества по формуле вещества, через число Авогадро и массу вещества, 

Нахождение относительной атомной массы, если известны массы изотопов.  

Тема 3. Задачи на газовые законы. (1 часов) 

Газовые законы. Плотность газа, относительная плотность. Нормальные условия и условия отличные от 

нормальных. Закон кратных отношений. Международная система единиц (СИ). Массовая, объёмная и 

мольная доли газов. Составление и использование алгоритмических предписаний. Смешанные задачи.  

Тема 4. Вывод формул химических соединений  различными способами. (2 часа) 

Тема 5.  Расчёты по уравнениям реакций. (2 часов) 

Расчеты по уравнениям реакций, если одно из веществ взято в избытке. Определение состава соли 

(кислая или средняя) по массам веществ, вступающих в реакцию. Составление и использование 

алгоритмических предписаний. Смешанные задачи. Задачи на примеси. Задачи на выход продукта 

реакции.  

Тема 6. Концентрация растворов. (1час) 

Выражение состава растворов: массовая доля, молярная концентрация. Вычисление массы 

растворенного вещества и растворителя для приготовления определенной массы (или объёма) раствора 

с заданной концентрацией. Растворимость.  Составление и использование алгоритмических 

предписаний. Смешанные задачи.  

 Тема 7. Итоговое занятие. (1 часа) Итого  9часов 

Тематическое планирование курса 

№ п/п Название раздела количество часов 

 

1  Основные типы расчетных задач по химии  1 

2  Решение расчетных задач изученных 

в курсе химии 8 класса   

1 

3  Задачи на газовые законы  1 

4  Вывод формул химических соединений 

 различными способами  

2 

5   Расчёты по уравнениям реакций  2 

6 Концентрация растворов  1 

7   Итоговое занятие    1  

8 Итого 9 

 

 

2.4. Программы курсов внеурочной деятельности 

  В МБОУ «Новобурановская  СОШ» на  внеурочную деятельность  в 5-9 классах отведено   по 

5 часов в неделю. 

  Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется  по следующим 

направлениям: 

1. Духовно-нравственное  

2. Общеинтеллектуальное  

3. Спортивно-оздоровительное 

 4. Общекультурное  

5. Социальное 

 
 

Программа курса «Общее физическое развитие» 

Планируемые результаты.  

Личностными результатами изучения курса «Общее физическое развитие» являются: 
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями  

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 
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- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения курса «Общее физическое развитие» являются: 
- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками; 

- занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Общее физическое развитие» являются: 
- организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

- бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

Содержание программы. 
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 

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 -4 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 

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 
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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. 

 

Программа курса «Литература Алтая: история, развитие, современность»,  5 класс 

Планируемые результаты образования 
В конце изучения курса учащиеся должны: 

-знать авторов и произведения художественной литературы, прославившие Алтайскую землю; 

- иметь региональные литературные знания- о местном фольклоре, о литературной жизни родного 

края, о связях с ним писателей; 

- владеть навыками хорошей, образной речи и выразительного чтения художественного 

произведения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1.Из алтайского фольклора* 
Национальное своеобразие и культура Горного Алтая, ее отражение в фольклоре. Богатство жанров и 

тематики произведений устного народного творчества Алтая.  

Народные приметы. Поверья. Особенности народных традиций, веры, быта, культуры, нашедшие 

отражение в фольклорном наследии. 

Пословицы и поговорки. Мудрость, мораль пословиц и поговорок, их дидактическое, 

нравоучительное содержание. Осмеяние в них человеческих пороков: эгоизма, глупости, хвастовства, 

лени. 

Загадки. Особенности загадок алтайского народа. Выражение в загадках глубокого знания жизни, 

любознательности человека, умения анализировать факты, явления природы, поступки человека, 

повадки зверей и птиц. Загадки как средство сохранения духовного опыта народа. Классификация 

загадок. 

1.2. Творчество писателей Горного Алтая* 

Александр Михайлович Демченко (2ч) 
«Горный цветок»- рассказы о жизни смелых, озорных и находчивых сельских детях Горного Алтая. 

Проблема детства и развития личности. 

1.3.«Золотая полка» алтайской литературы XIX века* 

Степан Иванович Гуляев (2ч)  
«Былины и песни Алтая». Образы Матери-сырой земли, героев Древней Руси: Владимира Красное 

Солнышко, Ильи Муромца, Добрыни Никитича, казака Ермака Тимофеевича. 

1.4. Классика алтайской литературы XX века  

Марк Иосифович Юдалевич( 1 час).  
«Журавль и цапля», «Жук-ревизор». Особенности жанрового своеобразия басни. Формы эзоповой 

речи. Мораль. Аллегория. Основные образы и способы создания характера.  

Николай Григорьевич Дворцов (2 час).  
«Мы живём на Алтае». Романтика как черта характера героя и выражение человеческих стремлений. 

Романтические приключения Валерки. Размышления о месте человека в жизни. 

Лев Израилевич Квин (2 час).  
«Мы, которые оболтусы». Повесть как жанр художественной литературы. Проблемы 

взаимоотношений поколений, становления человеческой личности. Психологизм повести. 

Стремление автора постичь психологию и характеры детей. 

«Было-не было»*. Повесть о том, как найти своё место в жизни. Дружба Гешки и Лёньки. Полёт 

детской фантазии. Необычная форма повести. 

Владимир Борисович Свинцов (2ч)  
«Димкино озеро».Проблема взаимоотношения человека и окружающего его мира.Человек и природа. 

Ответственность человека за окружающий мир. 

Степан Ильич Исаков(2час) 

«По ягоды».Незамысловатый сюжет рассказа и сложность поставленных в нем проблем. Красота 

природы, её естественность.  

Пётр Антонович Бородкин(2 час) 
«Тайны Змеиной горы». Характер описания жизни работных людей Алтая первой половиныXVIII 
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века. 

Александр Григорьевич Баздырёв(2час) 

«Илька приехал в Крутояр». «Лебедь и Мотька». «Накаркал». Проблемы взаимоотношений детей и 

взрослых, тема деятельной мечты о будущем. Дружба ребят, помощь взрослым. Программный 

характер произведения: строительство сельского городка на берегу Кулунды. Анализ поступков 

героев, причастности к общему делу. 

Виктор Николаевич Попов (2час) 
«Дурной глаз». Проблема нравственного чувства, любви к близким и к родной природе. Мягкий юмор 

рассказов. 

Иван Леонтьевич Шумилов (2 час) 
«Петушок».Проблема смысла жизни и назначения человека. Духовное становление юного героя. 

Ответственность окружающих за судьбу человека. Товарищество и настоящая дружба. 

Виктор Степанович Сидоров (2час) 
«Тайна белого камня». Нравственная проблематика. Темы дружбы, взаимовыручкы и доброты. 

Динамика становления и развития характера героев. 

Ольга Васильевна Перовская (3 час) 
«Мармотка». Нравственная связь человека и природы. Любовь к животным, окружающему миру.  

«Райт». Тема человека и природы. Охотничьи приключения мальчика и пойнтера. Характер 

взаимоотношения ребёнка и животного. 

1.5.Алтай в жизни русских писателей  
Виталий Валентинович Бианки. (2 час) 

«Зеленая книга». Рассказы. Вклад писателя в литературное развитие Алтая. Жизнь и творчество В. 

Бианки. Алтай в жизни писателя. Тема природы в творчестве Бианки. Человек - часть живого мира.  

1.6. Литературные раритеты Алтая  

Василий Макарович Шукшин (2час) 
«Как зайка летал на воздушном шарике». Проблема детства и детского сознания; мотив любви и 

ответственности взрослых; тип психологизма. 

Анна Олеговна Никольская - Эксели( 2 час)  
« Приключения чёрной таксы»( повесть или рассказы по выбор 

Тематическое планирование курса «Литература Алтайского края», 

5 класс (34 часа) 

№ Тема Количество 

уроков 

1 Введение. М.И. Юдалевич «Журавль и цапля» 1 

2 М.И. Юдалевич «Жук- ревизор». Мораль и аллегория басни 1 

3 Н.Г. Дворцов «Мы живём на Алтае». Романтические приключения Валерки. 

Размышления о месте человека в жизни 

1 

4 Н.Г. Дворцов «Мы живём на Алтае». Романтические приключения Валерки. 

Размышления о месте человека в жизни 

1 

5 Л.И.Квин. «Мы, которые оболтусы». Проблемы взаимоотношений поколений 1 

6 Л.И.Квин. «Было – не было». Повесть о том, как найти своё место 1 

7 В.В.Бианки. «Зелёная книга». Рассказы. Человек и природа в творчестве 

писателя 

1 

8 В.В.Бианки. «Зелёная книга». Рассказы. Человек и природа в творчестве 

писателя 

1 

9 В.М.Шукшин «Как зайка летал на воздушном шарике». Проблема 

взаимоотношений детей и взрослых 

1 

10 В.М.Шукшин «Как зайка летал на воздушном шарике». Проблема 1 
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взаимоотношений детей и взрослых 

11 А.О. Никольская – Эксели. «Приключения чёрной таксы»(рассказы по 

выбору) 

1 

12 А.О. Никольская – Эксели. «Приключения чёрной таксы»(рассказы по 

выбору) 

1 

13 А.М. Демченко «Горный цветок»- рассказы о жизни смелых, озорных и 

находчивых ребятах Горного Алтая 

1 

14 А.М. Демченко «Горный цветок»- рассказы о жизни смелых, озорных и 

находчивых ребятах Горного Алтая 

1 

15 С.И.Гуляев « Былины и песни Алтая». Герои Древней Руси в творчестве 1 

16 С.И.Гуляев « Былины и песни Алтая». Герои Древней Руси в творчестве 1 

17 В.Б. Свинцов. «Димкино озеро». Человек и природа в творчестве писателя 1 

18 В.Б. Свинцов. «Димкино озеро». Человек и природа в творчестве писателя 1 

19 С.И.Исаков « По ягоды». Красота природы, её естественность 1 

20 С.И.Исаков « По ягоды». Красота природы, её естественность 1 

21 П .А. Бородкин. «Тайны змеиной горы». Описание жизни работных людей 

Алтая 

1 

22 П .А. Бородкин. «Тайны змеиной горы». Описание жизни работных людей 

Алтая 

1 

23 А.Г.Баздырёв. «Илька приехал в Крутояр». «Лебедь и Мотька». « 

Накаркал».Тема деятельной мечты о будущем 

1 

24 А.Г.Баздырёв. «Илька приехал в Крутояр». «Лебедь и Мотька». « 

Накаркал».Тема деятельной мечты о будущем 

1 

25 В.Н.Попов. « Дурной глаз». Проблема нравственного чувства в человеке 1 

26 В.Н.Попов. « Дурной глаз». Проблема нравственного чувства в человеке 1 

27 И. Л.Шумилов «Петушок».Духовное становление юного героя 1 

28 И. Л.Шумилов «Петушок».Духовное становление юного героя 1 

29 В.С.Сидоров. «Тайна белого камня». Темы дружбы, взаимовыручки и доброты 1 

30 В.С.Сидоров. «Тайна белого камня». Темы дружбы, взаимовыручки и доброты 1 

31 О.В.Перовская. «Мармотка». Нравственная связь человека и природы.  1 

32 О.В.Перовская. «Мармотка». Нравственная связь человека и природы.  1 

33 О.В.Перовская«Райт».Охотничьи приключения мальчика и пойнтера 1 

34 Народные приметы. Пословицы и поговорки. Загадки 1 

Программа курса «Школа нравственности» 
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Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии: 

 1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге и монологическом 

высказывании; 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 

взаимопомощи; 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческим ценностям;  

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

 2. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать собственное поведение и поведение других людей; 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действие контроля ситуативного поведения, 

побуждение вовремя его изменить; 

 способность видеть свои недостатки и желание их исправить; 

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодёжи; 

 сохранение патриотического и культурного наследия. 

 Личностные результаты предусматривают умения: 

 формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного общения; 

 согласовывать цели совместных дел в команде со своими собственными интересами; 

 рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку; 

 высказывать личную точку зрения. 

 Метапредметными результатами являются умения: 

 собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете, делать выписки с 

библиографическими ссылками; 

 представлять информацию в виде тезисов, выступать тезисно; 

 рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных вопросов 

нравственности; 

 применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылки на опыт, 

традиции, авторитетное мнение, здравый смысл); 

 применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях. 

 Предметными результатами являются представления: 

 об этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре нашей страны с 

позиции нравственных общечеловеческих установок; 

 о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического опыта их 

разрешения; 

 о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 

 о правах и обязанностях гражданина России. 

  Программа ориентирована на обучающихся 5–9 классов основной общеобразовательной 

школы. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Каждое занятие представляет собой различные формы 

сотрудничества: беседа, диалог, игра, дискуссия, диспут, викторина, аукцион, суд, виртуальная 

экскурсия, составление ребусов и кроссвордов, тезауруса, анализ поведенческих ситуаций. При 

переходе из одного класса в другой объём и уровень знаний расширяется, углубляется и дополняется. 

 Занятие, проводимое в рамках программы «Школа нравственности», является 

дополнительным средством решения задач образовательного, нравственного и воспитательного 

характера. Воспитательный процесс строится таким образом, что в нём предусматриваются ситуации, 

в которых школьник ставится перед необходимостью самостоятельного нравственного выбора. В 

процессе занятий активно используются этические беседы, проводится частая смена видов 

деятельности с учётом возраста школьников. Происходит постоянное общение учителя, ученика и 

одноклассников, что способствует формированию нравственного поведения ребёнка, обогащается 

его жизненный опыт. 
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Содержание курса 

5 класс 

Родники нравственности 

Раздел I. Вводное занятие (1 час) 

 Беседа на тему «Что такое нравственность?», показывающая необходимость и актуальность 

изучения курса. 

Раздел II. Нравственность – что это? (6 часов) 

 Методики «Мой портрет», «Десять моих “я”». Творческий час «Что такое хорошо и что такое 

плохо?». Час общения «Добро и зло». Ролевая игра. 

Раздел III. «Золотые правила» нравственности (6 часов) 

 Беседы с элементами игрового тренинга «Как себя вести», «Азбука поведения». Аукцион 

мнений «Этикет и мы. Проблема разговорной речи», «Школа вежливых наук», «Уроки дружбы». 

Раздел IV. Ценности жизни (6 часов) 

 Методики «Дом, в котором я живу», «Пьедестал». Игра «Вверх по лестнице жизни. Мои 

нравственные ценности». Устный журнал «Этика». 

Раздел V. Нравственные основы мироздания (6 часов) 

 Игра «На что мы способны?». Методика «Дневник моей жизни». Игра «Кто я? Какой я?». 

Экскурсия «Я через 5 лет». 

Раздел VI. Культурное наследие нравственности (9 часов) 

 Беседа с элементами игрового тренинга «Вера в себя». Игра «Письма о добром и прекрасном». 

Стол откровений «Цель жизни». Круглый стол «Представления о мире через призму нравственных 

ценностей». 

Итоговое занятие (1 час) 

 Практическое занятие. Аукцион мнений. 

6 класс 

Правила морали 

Раздел I. Вводное занятие (1 час) 

 Беседа на тему «Что такое мораль?», показывающая необходимость и актуальность изучения 

курса, роль человека как личности в обществе. Дискуссия. 

Раздел II. Стороны поведенческой стороны человека (7 часов) 

 Беседы с элементами игрового тренинга «Вежливость как часть жизни», «Нам жизнь дана на 

добрые дела», «Правила культурного человека». Тематическая дискуссия «Учимся правильно жить и 

дружить». Аукцион знаний «Азбука вежливости». 

Раздел III. Основы морали (7 часов) 

 Этическая беседа «Морально-этические нормы». Тематическая дискуссия «Природа морали». 

Беседа с элементами игрового тренинга «Свобода и моральная ответственность личности». 

Раздел IV. Этика отношений в коллективе (9 часов) 

 Этическая беседа «Если радость на всех одна». Анализ и обыгрывание ситуаций по темам 

«Мой класс – мои друзья», «Самолюб – никому не люб». Дискуссии по темам «О дружбе мальчиков 

и девочек», «Подарок коллективу». 

Раздел V. Я и другие (8 часов) 

 Игра «Как вести себя друг с другом». Этическая беседа «О заботливом отношении к людям». 

Создание и решение проблемных ситуаций по темам «О ссоре», «Немного о доброте». 

Итоговые занятия (3 часа) 

 Практические занятия. «Говорящая шляпа». 

7 класс 

Критерии поведения 

Раздел I. Вводное занятие (1 час) 

 Беседа на тему «Моральная сторона поступков человека», показывающая необходимость и 

актуальность изучения курса; роль человека как личности в жизни. 

Раздел II. Моральные ценности человека и общества (7 часов) 

 Круглый стол «Школа этикета». Деловая игра «Суд над пороками людей». Этические беседы 

и викторины по темам «Мир моих друзей», «Мир моих интересов», «Мир общих дел». 

Раздел III. Моральный облик человека (8 часов) 

 Беседа с элементами игрового тренинга «Права и свободы. Равенство». Деловая игра «Важные 

профессиональные качества». Семинар «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 
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Раздел IV. Правовая сторона морали (8 часов) 

 Этическая беседа «Азбука правоведа». Круглый стол «От правовых знаний к гражданской 

позиции». Семинары по темам «Добродетель и порок», «Модели нравственного поведения». 

Раздел V. Социальное самоопределение (8 часов) 

 Беседы с элементами обсуждения «Моральное сознание». Методика-игра «Недописанный 

тезис». Дискуссия «Моральная оценка личности». 

Итоговые занятия (3 часа) 

 Практические занятия. 

8 класс 

Душевное здоровье 

Раздел I. Вводное занятие (1 час) 

 Беседа на тему «Что такое душевное здоровье?», показывающая необходимость и 

актуальность изучения курса. 

Раздел II. Многоликость человеческой души (7 часов) 

 Этическая беседа «Совесть как всеобщий естественный закон и мерило жизненных 

ценностей». Дискуссия «Есть ли у юных идеалы?». Лекция «Проще простого о вежливости». Диспут 

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». 

Раздел III. Вред и польза привычек человека (10 часов) 

 Час общения «Моральные привычки». Дискуссии на темы «Моральная оценка личности», 

«Нравственная культура человека». Этическая беседа и диспут «Воспитание привычек нравственного 

поведения». 

Раздел IV. Нравственная сторона труда и творчества (9 часов) 

 Этическая беседа «Нравственное воспитание в труде». Диспут «Самоопределение в труде и 

творчестве». Круглый стол «Личностный рост». 

Раздел V. Эстетика – родник души (6 часов) 

 Беседа и дискуссия с элементами обсуждения «Родники души», «Творцы душевного 

мастерства». Час общения «Песня сердца и души». 

Итоговые занятия (2 часа) 

 Практические занятия. «Неоконченное предложение». 

9 класс 

Я- гражданин России 

Раздел I. Вводное занятие (1 час) 

 Беседа на тему «Что такое пороки?». Суд над пороками. 

Раздел II. Моральные устои человеческого существования (8 часов) 

 Час общения «Прекрасное и безобразное в нашей жизни». Круглый стол «Нравственные 

приоритеты семьи». Этическая беседа «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью». 

Деловая игра «Дом, в котором я живу». 

Раздел III. Человек: вечная борьба добра и зла (9 часов) 

 Семинар «Мы и закон». Публичная защита «Человек защищён законом». Беседа с элементами 

игрового тренинга «Чтобы стать гражданином страны, надо стать гражданином школы». Этическая 

беседа «Правовые качества человека с нравственно-этической стороны». Дискуссия «Личностные 

качества как залог полноценного развития человека». 

Раздел IV. Взаимодействие людей – основа отношений (7 часов) 

 Этическая беседа «Общение как основа межличностного взаимодействия». Круглый стол 

«Решение проблем». Урок проектирования «Личность и коллектив – итог взаимодействия». 

Раздел V. Героизм – что это? (7 часов) 

 Беседы и дискуссии с элементами обсуждения на темы «Этика героизма», «Этика ненасилия». 

Устный журнал «Нравственная сторона сподвижничества». Защита проектов «Проявление героизма». 

Итоговые занятия (2 часа) 

 Практические занятия. Экскурсия в музей. 

Тематическое планирование 

5 класс 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Все Лекции Практика 
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Раздел I. Вводное занятие 1 1  

Раздел II. Нравственность – что это? 6 3 3 

Раздел III. «Золотые» правила нравственности 6 3 3 

Раздел IV. Ценности жизни 6 3 3 

Раздел V. Нравственные основы мироздания 6 2 4 

Раздел VI. Культурное наследие нравственности 9 4 5 

Итоговые занятия 1  1 

Итого 35 16 19 

6 класс 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Все Лекции Практика 

Раздел I. Вводное занятие 1 1  

Раздел II. Стороны поведенческой стороны человека 7 3 4 

Раздел III. Основы морали 7 3 4 

Раздел IV. Этика отношений в коллективе 9 4 5 

Раздел V. Я и другие 8 3 5 

Итоговые занятия 3  3 

Итого 35 14 21 

7 класс 

Наименование разделов, тем 

 

Количество часов 

Все Лекции Практика 

Раздел I. Вводное занятие 1 1  

Раздел II. Моральные ценности человека и общества 7 3 4 

Раздел III. Моральный облик человека 8 4 4 

Раздел IV. Правовая сторона морали 8 4 4 

Раздел V. Социальное самоопределение 8 3 5 

Итоговые занятия 3  3 

Итого 35 15 20 

8класс 

Наименование разделов, тем 

 

Количество часов 

 

Все Лекции Практика 

Раздел I. Вводное занятие 

 

1 1  

Раздел II. Многоликость человеческой души 

 

7 3 4 

Раздел III. Вред и польза привычек человека 

 

10 4 6 

Раздел IV. Нравственная сторона труда и творчества 

 

9 4 5 

Раздел V. Эстетика – родник души 6 2 4 
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Итоговые занятия 

 

2  2 

Итого 

 

35 14 21 

9класс 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Все Лекции Практика 

Раздел I. Вводное занятие 1 1  

Раздел II. Моральные устои человеческого 

существования 

8 4 4 

Раздел III. Человек: вечная борьба добра и зла 9 4 5 

Раздел IV. Взаимодействие людей – основа 

отношений 

7 3 4 

Раздел V. Героизм – что это? 7 3 4 

Итоговые занятия 2  2 

Итого 34 15 19 

 

Программа курса «Финансовая грамотность» – 5-9  классы 

5 класс  

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• 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; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 
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• 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. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• 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; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 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; 

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

6 класс 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• 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;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете.  

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; •  

использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

Регулятивные:  

• понимание цели своих действий;  

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

Коммуникативные:  

• составление текстов в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 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.  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  
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• 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;  

• понимание и правильное использование экономических терминов;  

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов.  

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 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;  

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

7 класс 

•  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; 

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

•  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете 

    Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,  

   передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на    

   интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

•  формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач  

   в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

•  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

   классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения  

   рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

•  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

•  понимание цели своих действий; 

•  планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

•  проявление познавательной и творческой инициативы; 

•  оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

•  адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

•  составление текстов в устной и письменной формах; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог; 

•  готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права    

   каждого иметь свою; 

•  умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 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. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

•  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; 
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•  понимание и правильное использование экономических терминов; 

•  освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение  

   простых финансовых расчётов. 

•  приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 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; 

•  развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать  

   обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в  

   области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

•  развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование  

   познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

8 класс 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и 

исполнять возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное 

планирование поведения в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными и 

финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки; 

— сформированность коммуникативной компетенции: 

• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать 

и продвигать предлагаемые идеи; 

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из 

различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

— владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного 

бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, 

бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная 

система; 

— владение знанием: 

• структуры денежной массы 

• структуры доходов населения страны и способов её определения 

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников до- 

ходов семьи 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц 

• возможных норм сбережения 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в 

сложные жизненные ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

Содержание программы 

5-6 классы 
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       В программе сочетаются системы работы с предметами, явлениями, ситуациями. Предполагается 

усложнение занятий в плане усвоения. Программа включает:  

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (9+3 ч) 

Занятие. Деньги 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения интересов и 

определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. 

Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. Металлические монеты 

сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются символическими деньгами. 

Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной системой страны управляет 

центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. 

Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. 

Компетенции: 

• Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Перечислять виды денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

Занятия Доходы семьи 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, социальные 

выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, профессии, 

квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком земли) может 

приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. Владельцы акций могут 

получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. Государство выплачивает пенсии, 

стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 

Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. Прибыль. 

Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Компетенции: 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Описывать виды заработной платы. 

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Приводить примеры кредитов. 

Занятие Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: обязательные, 

желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться ежемесячно. На крупные 

покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в назначенный срок. В разных 

магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с 

более низкими ценами или воспользовавшись скидками. 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. 

Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Компетенции: 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Классифицировать виды благ. 

• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 
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• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Занятие. Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 

Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно хранятся в 

банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или приводит к образованию 

долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. 

Компетенции: 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

• Описывать формы сбережений. 

• Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

• Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать 

деньги. 

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ ЭТОГО 

ЗАЩИТИТЬСЯ (2 ч) 

Занятие Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. 

Расходы, связанные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы 

страховой компании. 

Основные понятия 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. 

Страховая компания. Страховой полис. 

Компетенции: 

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть 

кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). 

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи. 

• Различать обязательное и добровольное страхование. 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование. 

• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

• Сравнивать различные виды страхования. 

Занятия ролевая игра «Семейный бюджет». 

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (8 ч) 

Занятия Налоги 

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления государственных 

расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. 

Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на 

добавленную стоимость. Акциз. 

Компетенции: 

• Объяснять, почему государство собирает налоги. 

• Приводить примеры налогов. 

• Описывать, как и когда платятся налоги. 

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. 

• Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

• Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

Занятие Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, 

безработных. 

Основные понятия 

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. 

Пособие по безработице. 
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Компетенции: 

• Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, при- 

водить примеры пособий. 

• Находить информацию о социальных выплатах. 

Занятия. Мини-исследование в группах «Государство — это мы!». 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ 

СЕМЬЕ (9 ч) 

Занятие Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от размера 

вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. 

Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам. 

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по страхованию 

вкладов. Кредит. Залог. 

Компетенции: 

• Приводить примеры банковских услуг. 

• Описывать условия вкладов и кредитов. 

• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

• Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

• Находить информацию о вкладах и кредитах. 

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

• Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Занятие Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по поддержке 

малого бизнеса. 

Основные понятия 

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Компетенции: 

• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

• Объяснять, как и почему государство и частные организации под- 

держивают малый бизнес. 

• Объяснять, что такое бизнес-план. 

• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

Занятие Валюта в современном мире 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной валюты, 

выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по валютным 

вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия 

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Компетенции: 

• Приводить примеры валют разных стран. 

• Объяснять, что такое валютный курс. 

• Находить информацию о валютных курсах. 

• Проводить расчёты с валютными курсами. 

Занятие 16. Итоговая работа в рамках защиты проектов. 

7 класс 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (5 ч) 

Занятие 1. Деньги 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения интересов и 

определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. 

Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. Металлические монеты 

сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются символическими деньгами. 

Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной системой страны управляет 

центральный банк. 
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Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. 

Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. 

Компетенции: 

•  Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

•  Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

•  Перечислять виды денег. 

•  Приводить примеры товарных денег. 

•  Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

•  Составлять задачи с денежными расчётами. 

•  Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

•  Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

•  Объяснять, почему изготовление фальшивых денег - преступление. 

 

Знятия 2-3. Доходы семьи 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, социальные 

выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, профессии, 

квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком земли) может 

приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. Владельцы акций могут 

получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. Государство выплачивает пенсии, 

стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 

Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. Прибыль. 

Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Компетенции: 

•  Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

•  Описывать виды заработной платы. 

•  Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

•  Объяснять, как связаны профессии и образование. 

•  Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 

•  Объяснять причины различий в заработной плате. 

•  Приводить примеры кредитов. 

Занятие 4. Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: обязательные, 

желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться ежемесячно. На крупные 

покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в назначенный срок. В разных 

магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с 

более низкими ценами или воспользовавшись скидками. 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного пользования. 

Услуги. Коммунальные услуги. 

Компетенции: 

•  Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

•  Описывать направления расходов семьи. 

•  Классифицировать виды благ. 

•  Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 

•  Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

•  Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

•  Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги.  

 

Занятие 5. Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 

Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно хранятся в 

банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или приводит к образованию 

долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. 
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Компетенции: 

•  Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

•  Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

•  Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

•  Описывать формы сбережений. 

•  Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

•  Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

•  Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги. 

 

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ ЭТОГО 

ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч) 

 

Занятие 6. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

 Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, 

аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Страхование имущества, 

здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании. 

Основные понятия 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. Страховой 

полис. 

Компетенции: 

•  Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная 

смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). 

•  Определять последствия таких событий для бюджета семьи. 

•  Различать обязательное и добровольное страхование. 

•  Объяснять, почему существует обязательное страхование. 

•  Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

•  Сравнивать различные виды страхования. 

 

Занятия 7-8. Итоговая работа по разделам 1-2: ролевая игра «Семейный бюджет». 

 

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (3 ч) 

Занятия 9-10. Налоги 

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления государственных 

расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. Физические 

лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

Компетенции: 

•  Объяснять, почему государство собирает налоги. 

•  Приводить примеры налогов. 

•  Описывать, как и когда платятся налоги. 

•  Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

•  Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. 

•  Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

•  Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

 

Занятие 11. Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, 

безработных. 

Основные понятия 

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. 

Компетенции: 

•  Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

    Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

•  Находить информацию о социальных выплатах. 

 

Занятие 12. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство — это мы!». 
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РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ (5 ч) 

Занятие 13. Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от размера 

вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. 

Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам. 

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по страхованию 

вкладов. Кредит. Залог. 

Компетенции: 

•  Приводить примеры банковских услуг. 

•  Описывать условия вкладов и кредитов. 

•  Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

•  Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

•  Находить информацию о вкладах и кредитах. 

•  Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

•  Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

•  Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 

•  Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Занятие 14. Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по поддержке 

малого бизнеса. 

Основные понятия 

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Компетенции: 

•  Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

•  Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый бизнес. 

•  Объяснять, что такое бизнес-план. 

•  Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

 

Занятие 15. Валюта в современном мире 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной валюты, 

выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по валютным 

вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия 

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Компетенции: 

•  Приводить примеры валют разных стран. 

•  Объяснять, что такое валютный курс. 

•  Находить информацию о валютных курсах. 

•  Проводить расчёты с валютными курсами. 

Занятие 16. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

8-9 классы 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, структура 

доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит,дефицит, личный 

бюджет.Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия 

денег; из чего состоит денежная масса; способов 

влияния государства на инфляцию; структуры доходов населения России 

и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в России 

на размер доходов из различных источников; зависимости уровня благосостояния от структуры 

источников доходов семьи; статей семейного и 

личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 
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– роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; 

– влияния образования на последующую карьеру и соответственно 

на личные доходы; 

– того, что бесконтрольная трата семейных доходов лишает семью 

возможности обеспечить устойчивость своего благосостояния и может 

привести к финансовым трудностям семьи; 

– различий в структуре семейного бюджета расходов и её изменения в зависимости от возраста 

членов семьи и других факторов; необходимости планировать доходы и расходы семьи. 

Умения: 

– пользоваться дебетовой картой; 

– определять причины роста инфляции; 

– рассчитывать личный и семейный доход; 

– читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи; 

– различать личные расходы и расходы семьи; 

– считать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах; 

– вести учёт доходов и расходов; 

– развивать критическое мышление.Компетенции: 

– устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем доходов семей; 

– использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния на 

покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

– определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

– соотносить вклад в личное образование и последующий личный 

доход; 

– сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки 

потенциала извлечения дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном 

горизонте; 

– оценивать свои ежемесячные расходы; 

– соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых возможностей; 

– определять приоритетные траты; исходя, из этого строить бюджет 

на краткосрочную и долгосрочную перспективы; 

– осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (7 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое 

планирование. 

Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание возможных норм 

сбережения по этапам жизненного 

цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– принципа хранения денег на банковском счёте; 

–вариантов использования сбережения и инвестирования на разных стадиях жизненного цикла 

семьи; 

– необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

– возможных рисков при сбережении и инвестировании. 

Умения: 

– рассчитать реальный банковский процент; 

– рассчитать доходность банковского вклада и других операций; 

– анализировать договоры; 

– отличать инвестиции от сбережений; 

– сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

Компетенции: 

– искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых 

компаний и др. финансовых учреждений; 

– оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для повышения 

благосостояния семьи; 

– откладывать деньги на определённые цели; 
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– выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения будущих 

крупных расходов семьи. 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; 

страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание 

видов различных особых жизненных ситуаций; 

способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных 

катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов 

финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; представление о 

способах сокращения финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– того, что при рождении детей структура расходов семьи изменяется; 

– необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных и кризисных 

жизненных ситуаций; 

– возможности страхования жизни и семейного имущества для 

управления рисками; 

Понимание причин финансовых рисков: 

– необходимости быть осторожным в финансовой сфере, необходимости проверять поступающую 

информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из учреждений). 

Умения: 

– находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

– читать договор страхования; 

– рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

– защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

– пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

– соотносить риски и выгоды. 

Компетенции: 

– оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра структуры 

финансов семьи и личных финансов; 

– оценивать предлагаемые варианты страхования; 

– анализировать и оценивать финансовые риски; 

– развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

– способность реально оценивать свои финансовые возможности. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес- 

план; источники финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 

ПЗнание видов операций, осуществляемых банками; необходимость 

наличия у банка лицензии для осуществления банковских операций; какие бывают источники для 

создания бизнеса и способы защиты от банкротства; иметь представление о структуре бизнес-плана: 

иметь представление об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать 

типы валют; иметь представление о том, как мировой валютный рынок 

влияет на валютный рынок России; знать, как определяются курсы валют 

в экономике России. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– устройства банковской системы: 

– того, что вступление в отношения с банком должны осуществлять 

не спонтанно, под воздействием рекламы, а по действительной необходимости и со знанием способов 

взаимодействия; 

– ответственности и рискованности занятия бизнесом; понимание 

трудностей, с которыми приходится сталкиваться при выборе такого 

рода карьеры; 

– того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить 
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специальное образование; 

– того, от чего зависят курсы валют; понимание условия при которых семья может выиграть, 

размещая семейные сбережения в валюте. 

Умения: 

– читать договор с банком; 

– рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 

– находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых созданию малого (в том 

числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, прибыль; 

– переводить одну валюты в другую; 

– находить информацию об изменениях курсов валют. 

Компетенции: 

– оценивать необходимость использования банковских услуг для 

решения своих финансовых проблем и проблем семьи; 

– выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании 

своего бизнеса, а также типы рисков, такому бизнесу угрожающие; 

– оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от экономической ситуации 

в стране. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; 

пенсионная система; пенсионные фонды. 

Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые); способов 

уплаты налогов (лично и предприятием); общих принципов устройства пенсионной системы РФ; 

иметь представления о способах пенсионных накоплений 

Личностные характеристики и установки: 

Представление об ответственности налогоплательщика; 

Понимание: 

– неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и негативное влияние штрафов на 

семейный бюджет; 

– того, что при планировании будущей пенсии необходимо не 

только полагаться на государственную пенсионную систему, но и создавать свои программы 

накопления средств и страхования на старость. 

Умения: 

– считать сумму заплаченных налогов или сумму, которую необходимо заплатить в качестве налога; 

– просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных 

доходов и имущества могут повлиять на величину подлежащих уплате 

налогов; 

– находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в сети Интернет. 

Компетенции: 

– осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

– планировать расходы на уплату налогов; 

– рассчитать и прогнозировать, как могут быть связаны величины 

сбережений на протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой 

карьеры. 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Раздел 1. Доходы и расходы семьи 5 

2 Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься 

12 

ИТОГО:  17 

6класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 РАЗДЕЛ3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ  

8 

2 РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ 

ПОМОЧЬ СЕМЬЕ  

9 
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ИТОГО:  17 

7 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Раздел 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 5 

2 РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА 

И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ  

3 

3 Раздел 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

3 

4 Разде 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ 

ПОМОЧЬ СЕМЬЕ  

6 

ИТОГО:  17 

 8–9 классы 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Раздел 1. Управление денежными средствами семьи . 8 

2 Раздел 2. Способы повышения семейного 

благосостояния . 

7 

3 Раздел 3. Риски в мире денег 7 

4 Раздел 4.Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 

8 

5 Раздел 5. Человек и государство: как они 

взаимодействуют 

5 

ИТОГО:  35 

 

Программа курса «Творческая мастерская», 5-9 классы 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты:  

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде  под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 Метапредметными результатами изучения программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение 

этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 соотнесение целей с возможностями 

 определение временных рамок 

 определение шагов решения задачи 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Коммуникативные  

 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; 
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 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, современных 

средств коммуникации. 

Познавательные 

 умение задавать вопросы; 

 умение получать помощь; 

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Предметные 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами. 

Предметными результатами изучения предметной области предмета «Творческая 

мастерская» должны отражать: 
В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения, и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 
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• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных 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; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств 

и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Содержание курса  

5 класс (34 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

Ниткография (15 ч)  
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Теоретические сведения: Техника безопасности при работе. Термины и определения (изонить, 

композиция, орнамент, пропорция, стилизация, трафарет, шаблон),  материалы и инструменты, 

условные обозначения,  

Практическая работа: подготовка к работе, уметь выполнять прошивание угла, окружности, дуги, 

овала. Умение сочетать различные виды прошивания, выполнять трафареты и шаблоны, составлять 

различные композиции. Порядок работы и оформление изделий. 

Соленое тесто (16 ч) 

Теоретические сведения: Техника безопасности при работе. Материалы и приспособления для 

изготовления украшений из соленого теста (мука, соль, вода, клей, краски, лак, приспособления). 

Общие этапы изготовления и обработки изделий (приготовление соленого теста, окрашивание теста, 

сушка, раскрашивание,  лакировка). 

Практическая работа: Изготовление мелких орнаментальных деталей, медальонов, плоских 

украшений, объемных лепных фигурок. Составление композиций из мелких орнаментальных 

деталей. Изготовление рамок для фотографий, настенных панно, подсвечников. 

Заключительное занятие (2 ч) 

Подведение итогов за год, презентация и выставка работ. 

6 класс (34 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

Папье-маше (15 ч) 

Теоретические сведения: Показать роль специалистов, мастеров, исследователей в формировании 

современных представлений о папье – маше. Технология изготовления предметов из папье-маше. 

Подготовка бумажной массы. Виды клеевой массы для папье-маше, рецепты приготовления 

клейстера из муки. Подбор макета или форм для изделий из папье-маше. 

Практическая работа: изготовление различных изделий. 

Декупаж (16 ч) 

Теоретические сведения: Основные материалы и инструменты.  

История возникновения техники декупаж. Основные материалы и инструменты. Знакомство с 

материалами, которые используются в работе 

Практическая работа: Приклеивание салфетки классическим способом. Декор металлической 

баночки. Приемы декорирования. 

Заключительное занятие (2 ч) 

Подведение итогов за год, презентация и выставка работ. 

7 класс (34 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 
Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

Вышивка шелковыми ленточками (16 ч) 

Теоретические сведения: Техника безопасности при работе. Материалы (ленточки, ткани, пяльцы, 

иголки, материалы и инструменты для росписи). Знакомство с видами Практическая работа: 

организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание стебельчатым швом, пришивным. 

Перевод рисунка на ткань, увеличение, уменьшение  рисунка. Заправка изделия в пяльцы. 

Вышивание простейших швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед» иголку, «назад» иголку, 

ленточный шов, прямой шов, французские узелки, сборка, петельки. Изготовление панно, настенной 

картины. 

Квиллинг (15 ч) 

Теоретические сведения: Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. Волшебные 

свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения - квиллинга.  

Практическая работа: Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. Основные 

формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”, “завитки”, «спирали». 

Конструирование из основных форм квиллинга. Изготовление панно, настенной картины, сувениров. 

Заключительное занятие (2 ч) 

Подведение итогов за год, презентация и выставка работ. 

8 класс (34 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 
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Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

Скрапбукинг (15 ч) 

Теоретические сведения: Что это такое? История возникновения скрапбукинга. Инструменты и 

материалы, необходимые для скрапбукинга. 

Практическая работа: изготовление открыток в разных техниках. 

Мягкая игрушка (16 ч) 

Теоретические сведения:  Техника безопасности при работе. Виды игрушек. Знакомство с 

материалами, используемыми для изготовления мягких игрушек. Ручные швы. Их назначение. 

Особенности объемных игрушек. Основные этапы выполнения объемных игрушек.  

Практическая работа: Отделочные швы. Шов «вперед иголку», «тамбурный» шов, «бархатный» 

шов («козлик»). Освоить ручные швы (знать их название и назначение, уметь выполнять); знать 

основные правила работы с инструментами и материалами; уметь подбирать цветовую гамму для 

создания игрушек и их оформление; выполнять аппликации на жестких формах и ткани, выбирать 

композиционное решение; знать особенности плоскостных и полу плоскостных игрушек, уметь их 

выполнить; знать основные правила оформления игрушек; уметь работать с лекалом (уменьшение, 

увеличение, создание новых образцов); уметь работать с различными видами ниток; знать основные 

приемы создания объемных игрушек из меха и ткани, правила их оформления; выполнять работу по 

изготовлению объемных игрушек (правила их пошива и оформления).  Учащиеся получают навыки 

чертежной и конструкторской деятельности. Пошив мягких игрушек.  

Заключительное занятие (2 ч) 

Подведение итогов за год, презентация и выставка работ. 

9 класс (34 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

Вязание крючком и спицами различных сувениров (16 ч)  

Теоретические сведения:  Техника безопасности при работе. Историю вязания.  Инструменты и 

материалы. Виды пряж. Условные обозначения. Техника вязания крючком. Способы набора петель. 

Воздушные петли. Полустолбики. Столбики без накида. Прямое вязание, вязание по кругу. Как 

правильно прибавлять и убавлять петли. 

Практическая работа: основы правил безопасности при работе с инструментами и оборудованием. 

Умение пользоваться инструментом.  Виды набора петель. Выполнять основные приемы 

вывязывания на спицах и крючком. Самостоятельно работать со схемами-описаниями. Вязать 

симметричные детали изделия. Вязание образцов. Работа с журналами. Аккуратно пришивать и 

соединять  детали. Изготовление прихваток и салфеток, игрушек. 

Искусство Кинусайга (15 ч) 

Теоретические сведения: что это такое? История возникновения канусайга.  Инструменты и 

материалы, необходимые для канусайга. 

Практическая работа: изготовление картин на пенопласте. 

Заключительное занятие (2 ч) 

Подведение итогов за год, презентация и выставка работ. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№/п Название темы Кол-во часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Ниткография 15 

3.  Соленое тесто 16 

4.  Заключительное занятие  2 

6 класс 

№/п Название темы Кол-во часов 

1.  Вводное занятие  1 

2.  Папье-маше 15 

3.  Декупаж 16 

4.  Заключительное занятие  2 

7 класс 
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№/п Название темы Кол-во часов 

1.  Вводное занятие  1 

2.  Вышивка шелковыми лентами 16 

3.  Квиллинг 15 

4.  Заключительное занятие  2 

8 класс 

№/п Название темы Кол-во часов 

1.  Вводное занятие  1 

2.  Скрапбукинг 15 

3.  Мягкая игрушка 16 

4.  Заключительное занятие  2 

9 класс 

№/п Название темы Кол-во часов 

5.  Вводное занятие  1 

6.  Вязание крючком и спицами различных сувениров 16 

7.  Кинусайга 15 

8.  Заключительное занятие  2 

 

Программа курса  «Спортивные игры», 5-9 класы 

Личностные, метапредметные  и оздоровительные  результаты освоения курса 

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 и метапредметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; 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. 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопре-

деление 

2.Смысло-

образование 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

 

3.Способность к 

волевому усилию 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных способов 

решения учебной задачи 

5.Рефлексия  

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и решения 

проблемы 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

2.Постановка 

вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 
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Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное 

отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы подвижных  и спортивных игр 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности обучающиеся к 

окончанию основной школы должны: 

знать: 
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить знания: 

-значение спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствованиифункциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

-упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых,координационных, выносливости, гибкости); 

-контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

техническойподготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи по спортивным играм ; 

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными 

играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи. 

Содержание программы 

Первый год обучения 

Общая физическая подготовка 

     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  осанки.  

Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 
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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. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  свои  кости  и  

мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

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. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  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?» 

Футбол  

1.Основы  знаний.  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». 

Второй год обучения 

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  по  гимнастической  

стенке, канату.  Кувырки, перекаты.стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  

Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  упражнения – путь  

к  здоровью, работоспособности  и  долголетию.   

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  

Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  

движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  по  дуге,           с  остановками  по  

сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, после  

ведения  и  остановки.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  мяча  

после  ведения  и  остановки. 

Волейбол 
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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  

1.Основы  знаний.  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 

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.   

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  роста  и  

развития.  Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  Закаливание  

организма. 

2. Специальная  подготовка.  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. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  основные  приёмы. 

Мышечная  система  человека.  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  

1.Основы  знаний.  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 

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. 
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Силовые  упражнения: лазание, подтягивание  сериями, переворот  в  упор. Акробатическая  

комбинация.  Упражнения  с  гантелями. Длинные  кувырки  через  препятствия  высотой  60 см. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  здоровых  

привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  

развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  шага  в  различных  

упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направления, скорости  и  

высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  от  плеча  после  ведения  при  

встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  шагов.  Учебная  игра. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  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  

1.Основы  знаний.  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, переталкивание, 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.  

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  здоровых  

привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  

развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  шага  в  различных  

упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направления, скорости  и  

высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  от  плеча  после  ведения  при  

встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  шагов.  Учебная  игра. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Приёмы  силовой  подготовки.  Основные  способы  регулирования  физической  

нагрузки: по  скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнений.                                                     

2.Специальная  подготовка.   

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя передача 

двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. Двусторонняя 

учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические действия в 

нападении и защите. Подвижные  игры. 

Футбол  
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1.Основы  знаний.   

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль капитана 

команды, его права и обязанности.  

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при различных 

игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей.  

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности 

футболистов.  

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и проведение.  

2.Специальная  подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым выпрямлением 

подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. Приседание на одной 

ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в коленях с 

сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча ногой на 

дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой 

на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом 

партнера. Борьба за мяч.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в лучезапястных 

суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре лежа передвижение на 

руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения 

для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. Сжимание теннисного (резинового) 

мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя 

руками. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Ловля набивных 

мячей, направляемых 2 –3 партнерами с разных сторон, с последующими бросками.  

Упражнения для развития быстроты. Повторноепробегание коротких отрезков (10 – 30 м) из 

различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. Эстафетный бег. 

Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед 

(10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 

стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 30 

м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударам по воротам.  

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать 

высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в прыжке 

поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. 

Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. 

Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными 

частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с мячом. 

Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против двух и т.д.) 

большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по 

воротам, выполняемые в течение 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 

5 класс 

№ Тема  Кол-во часов 

 Баскетбол 12 

1 Стойки и перемещения баскетболиста                                        2 

 Остановки: «Прыжком» 1 

 Остановки: «В два шага» 1 

3 Передачи мяча 1  

4 Ловля мяча 1 

5 Ведение мяча 1 
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6 Броски в кольцо 1 

7 Подвижные игры 4 

 Волейбол 12 

 Перемещения 2 

2 Передача мяча сверху 2 

 Передача мяча снизу 2 

4 Нижняя прямая подача с середины площадки 2 

5 Прием мяча  2 

6 Подвижные игры и эстафеты 2 

 Футбол 10 

1 Стоики и перемещения 1 

2 

Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  места 

2 

 
Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  одного-двух  

шагов 
2 

3 Удар  внутренней  стороной  стопы  по  мячу, катящемуся  навстречу 2 

4 Передачи  мяча  2 

5 Подвижные  игры  1 

 Итого  34 

6 класс 

№ Тема Кол-во часов 

 Баскетбол 12 

1 Стойки и перемещения 1 

2 Остановки баскетболиста 1 

3 Передачи мяча 1 

4 Ловля мяча 1 

5 Ведение мяча 1 

6 Броски в кольцо 1 

7 Игра в защите  1 

8 Игра в нападении 1 

9 Тестирование  1 

10 Учебная игра 3 

 Волейбол 12 

1 Закрепление техники передачи 2 

2 Индивидуальные тактические действия в защите. 2 

3 Верхняя прямая подача 2 

4 Закрепление техники приема мяча с подачи 2 

5 Подвижные игры и эстафеты.  2 

6 Двусторонняя учебная игра 2 

 Футбол 10 

1 Остановка  катящегося  мяча.   2 

2 Ведение  мяча. 2 

3 Удар  внутренней  стороной  стопы  по  мячу, катящемуся  навстречу 2 

4 Игра  в  футбол  по  упрощённым  правилам  (мини-футбол) 2 

5 Подвижные  игры 2 

 Итого  34 

7 класс 

№ Тема Кол-во часов 

 Баскетбол 12 

1 Стойки и перемещения 1 

2 Остановки баскетболиста  1 

3 Передачи мяча  1 
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4 Ловля мяча  1 

5 Ведение мяча  1 

6 Броски в кольцо  1 

7 Игра в защите  1 

8 Игра в нападении  1 

9 Тестирование 2 

10 Эстафеты с элементами баскетбола 2 

 Волейбол 12  

1 Индивидуальные тактические действия в нападении. 2 

2 Индивидуальные тактические действия в защите. 2 

3 Закрепление техники передачи 2 

4 Верхняя прямая подача 2 

5 Закрепление техники приема мяча с подачи 2 

6 Подвижные игры и эстафеты. 1 

7 Двусторонняя учебная игра 1 

 Футбол 10  

1 Удар по мячу 2 

2 
Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  предметов 2 

 

3 Удар  внутренней  стороной  стопы  по  мячу, катящемуся  навстречу 2 

4 Игра по упрощенным правилам. 2 

5 Подвижные  игры. 2 

 Итого  34 

8 класс 

№ Тема Кол-во часов 

 Баскетбол 12 

 Стойки и перемещения  1 

2 Остановки баскетболиста 1 

3 Передачи мяча 1 

4 Ловля мяча  1 

5 Ведение мяча  1 

6 Броски в кольцо  1 

7 Игра в защите 1 

8 Игра в нападении  1 

9 Диагностирование и тестирование 2 

10 Участие в соревнованиях 2 

 Волейбол  12  

1 Совершенствование техники верхней, нижней передачи 2 

2 Прямой нападающий удар 2 

3 Совершенствование верхней прямой подачи 2 

4 Совершенствование приема мяча с подачи и в защите 2 

5 двусторонняя учебная игра 2 

6 Одиночное блокирование 1 

7 Страховка при блокировании 1 

 Футбол 10  

1 Удар по мячу  2 

2 Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  предметов.   2 

3 Игра  в  футбол  по  упрощённым  правилам  (мини-футбол) 3 

4 Удар  внутренней  стороной  стопы  по  мячу, катящемуся  навстречу 1 

5  Подвижные игры                     2 

 Итого 34 

9класс 

№ Тема Кол-во часов 
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 Баскетбол 12 

1 Стойки и перемещения  1 

2 Остановки баскетболиста  1 

3 Передача и ловля мяча 1 

4 Ведение мяча  1 

5 Броски в кольцо  1 

6 Игра в защите  2 

7 Игра в нападении  2 

8 Диагностирование и тестирование 1 

9 Двухсторонняя игра 1 

10 Судейство и организация соревнований  1 

 Волейбол 12  

1 Верхняя передача двумя руками в прыжке 1 

2 Передача двумя руками назад 1 

3 Прямой нападающий удар 1 

4 Совершенствование приема мяча с подачи и в защите 2 

5 Одиночное блокирование и страховка 1 

6 Двусторонняя учебная игра 2 

7 Командные тактические действия в нападении и защите 1 

8 Судейская практика 1 

9 Подвижные игры 1 

 Футбол 10  

1 Удары по мячу, остановка мяча 1 

2 Ведение мяча, ложные движения (финты) 1 

3 Отбор мяча, перехват мяча 1 

4 Вбрасывание мяча 1 

5 Техника игры вратаря 2 

6 Тактические действия, тактика вратаря 2 

7 Тактика игры в нападении и защите 1 

8 Судейская практика 1 

 Итого  34 

 

Кружок «Занимательная математика», 5-6 классы 

Планируемые результаты 

Формируемые УУД 

Регулятивные УУД: 

— самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

— выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

— составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

— сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

— формировать представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о 

ее значимости в развитии цивилизации; 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

— использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих целей; 

— анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Коммуникативные УУД: 

— самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

— в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
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— учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

— понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

— уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Содержание курса 

Вводное занятие. Дидактические игры и занимательные задачи. 

Устный счет. Свойства чисел. Некоторые приемы быстрого счета: умножение на 25, 75, 11, 111, 50, 

125. Числовые ребусы. Головоломки. Задачи-шутки. Отгадывание чисел. Задачи на размещение и 

разрезание. Задачи со спичками. Четность, делимость чисел.  Логические задачи. Переливание, 

взвешивание. Задачи на части и отношения. Задачи на проценты. Круги Эйлера. Принцип Дирихле. 

Задачи, решаемые с помощью графов. Геометрические узоры и паркеты. Правильные фигуры. 

Кратчайшие расстояния. Геометрические игры. Комбинаторные задачи. 

 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ 

заняти

я 

Содержание материала Форма занятия 

1    Вводное занятие. Математический 

кроссворд 

2 – 3   Устный счет. Свойства чисел. Устный счет 

4 – 5   Числовые ребусы. Головоломки. Игра – 

соревнование  

6 – 7  Задачи-шутки. Отгадывание чисел. Математический 

театр 

8 – 9  Задачи на размещение и разрезание. Практическое 

занятие 

10 – 11  Задачи со спичками. Практическое 

занятие 

12 – 13  Четность, делимость чисел. Работа в группах 

14 – 15  Логические задачи. Инсценировки  

16 – 17  Переливание, взвешивание. Практическое 

занятие 

18 – 20  Задачи на части и отношения. Математический 

бой 

21 – 22   Методы решения творческих задач «Мозговой штурм»  

23 – 24  Круги Эйлера. Работа в парах 

25 – 26  Принцип Дирихле. Круглый стол 

27 Старинные задачи Игра «Что? Где? 

Когда?» 

28 – 29   Его сиятельство «Граф». Урок - конкурс 

 30 – 

31   

Геометрия вокруг нас. Проекты 

32 – 33 Проценты в современной жизни  Деловая игра 

34 Заключительное занятие. Математическая 

олимпиада 

Тематическое планирование, 6класс 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Комбинаторные задачи. 1 

2 Комбинаторные задачи. 1 

3 Решение логических задач 1 

4 Решение логических задач 1 

5 Решение задач с величинами (килограмм) 1 

6 Решение задач с величинами (килограмм) 1 
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7 Решение графических задач 1 

8 Решение графических задач 1 

9 Решение задач с величинами (время) 1 

10 Решение задач с величинами (время) 1 

11 Удобные способы сложения чисел 1 

12 Удобные способы сложения чисел 1 

13 Геометрия в задачах 1 

14 Геометрия в задачах 1 

15 Решение комбинаторных задач 1 

16 Решение комбинаторных задач 1 

17 Решение логических задач 1 

18 Решение логических задач 1 

19 Числовой ряд 1 

20 Числовой ряд. Закономерности 1 

21 Закономерности 1 

22 Закономерности 1 

23 Решение задач способом деления на равные части 1 

24 Решение задач способом деления на равные части 1 

25 Решение задач несколькими способами 1 

26 Решение задач несколькими способами 1 

27 «Магический» квадрат 1 

28 «Магический» квадрат 1 

29 Решение логических задач 1 

30 Решение логических задач 1 

31 Закономерности 1 

32 Закономерности. Составление вопросов к задаче 1 

33 Решение задач разных видов 1 

34 Решение задач разных видов 1 

 Итого 34 

Ожидаемые результаты 

Результаты  первого уровня (приобретение школьником  социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

 развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной деятельности учащихся; 

 освоение учащимися на более высоком уровне общих операций логического мышления: анализ, 

сравнение, обобщение, систематизация, в результате решения ими соответствующих задач и 

упражнений, дополняющих основной курс; 

 повышение уровня математического развития учащихся в результате углубления их знаний по 

основному курсу; 

 формирование интереса учащихся к математике в ходе получения ими дополнительной 

информации; 

 приобретение  школьниками навыков самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 

 приобретение опыта научного исследования, проявления самостоятельной творческой активности. 

Результаты второго уровня  (формирование  позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

 развитие  ценностного отношения  к математической  культуре, знаниям, миру, людям, своему 

внутреннему миру;  

 приобретение опыта участия во внешкольных акциях познавательной направленности 

(олимпиады, конференции  учащихся, интеллектуальные  марафоны); предметных неделях, 

праздниках, конкурсах;  

 приобретение опыта  самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): 

- школьник может приобрести опыт самостоятельного проведения викторин, конкурсов, праздников. 



339 

 

Программа курса «Занимательная биология», 5-9 классов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

Метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

новые задачи в учёбе и 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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных задач; 

 умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; планирования своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

 формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями, вирусами, растениями, грибами; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 различение съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека заболеваний; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: знание основных правил поведения в природе; анализ и 

оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями. 

5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы 
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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; 

 использовать составляющие 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 научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная биология» для 5 класса   

Тема  1 Основы микроскопирования. 
  Введение. Правила работы в лаборатории. История изобретения микроскопа. Строение микроскопа. 

Правила работы с микроскопом. Правила приготовления микропрепаратов. Значение 

изобретения микроскопа. Р. Гук – первооткрыватель клетки. А. Левенгук открыл микромир. 

Лабораторные работы: 
          1.     Какие части в микроскопе главные…. И  для чего микроскопу зеркало и револьвер? 

Устройство микроскопа. 

         2.     Что такое микропрепарат и как его рассмотреть? Правила работы с микроскопом. 

         3.     Как превратить муху в слона?  Определение увеличения микроскопа. 

         4.     Что увидел в микроскоп Роберт Гук? Рассматривание среза пробки. 

         5.     Что увидел  Левенгук в капле воды? Путешествие в каплю воды. 

Осенняя экскурсия: «  Путешествие в природу с биноклем и микроскопом» 

Тема 2.  В мире невидимок. 

Открытие бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий: Куда деваются опавшие листья? 

Почему мы болеем? Кто живёт в желудке у коровы и нас в кишечнике? Кто зажигает в океане  и 

на болоте огни? Про кефир, силос и квашеную капусту. 

Лабораторные работы: 
6.Что будет, если чай оставить в заварочном чайнике? 

          Приготовление  сенного настоя, рассматривание сенной палочки. 

      7.       Познакомьтесь, картофельная палочка. Рассматривание движения бактерии. 

      8 .      Что будет, если оставить молоко в тёплом месте? Рассматривание молочнокислых бактерий. 

      9.       Зачем у гороха на корнях клубеньки? Рассматривание клубеньков на корнях бобовых. 

     10.  Зачем надо чистить зубы? Рассматривание зубного налёта. 

Тема 3.  В царстве растений. 
Тайны растений.  Что такое фотосинтез? Пигменты растений. Строение клетки растений. Ткани 

растений. Микроскопическое строение органов растений. 

Многообразие растений. Отделы растений. 

Лабораторные работы 

11.   Какое самое маленькое цветковое растение может превратить озеро в болото? 

      12.О чём может рассказать валлиснерия? Изучение строения клетки растений. 

      13.Почему у герани лист зелёный, а лепестки красные. Изучение пластид под микроскопом. 

      14.Почему арбуз сладкий, а лимон кислый. Рассматривание вакуолей с клеточным соком. 

      15.Как обнаружить крахмал? Рассматривание крахмальных зёрен в клетках картофеля. 
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      16.Почему крапива жжётся, а герань пахнет? Рассматривание волосков эпидермиса растений. 

     17.Почему корни растений всасывают так много воды? Корневые волоски под микроскопом. 

Зачем корню чехлик? 

     18.Почему вода способна двигаться по древесине? Изучение микропрепаратов древесины разных 

растений. 

     19. Как рубашка в поле выросла и почему изо льна и хлопка можно ткань сделать? Изучение 

лубяных волокон льна и коробочек хлопка. 

     20. Кто изобрёл бумагу? Изучение осиных гнёзд и бумаги под микроскопом. Почему карандаш 

пишет по бумаге? 

   21.Почему хвоя зимой не замерзает? Изучение строения хвои на микропрепарате. 

   22.Почему позеленели стенки аквариума и стволы деревьев? Изучение одноклеточных водорослей. 

   23.Чем образована тина? Спирогира под микроскопом. 

   24.Почему сфагнум способен поглощать воду? Лист сфагнума под микроскопом 

   25.Что такое споры и где их можно найти? Рассматривание спороносных колосков, сорусов. 

   26.Что находится внутри тычинки, а что внутри пестика? 

  27. Из чего мёд сделан? Определение медоносного растения по пыльце. 

  28.Где искать зародыш у растений? Изучение строения семян по микропрепаратам. 

Зимняя экскурсия: Новогодняя сказка. Снежинки и льдинки под микроскопом. Выращиваем и 

смотрим кристаллы. 

Тема 4.  В царстве грибов. 
Тайны грибов.  Строение грибов. Многообразие и значение грибов. 

Лабораторные работы. 

   29.  Из чего гриб состоит?  Рассматривание  срезов гриба под лупой и микроскопом. 

   30.  Зачем грибу пластинки и трубочки? Изучение среза  шляпки плодового тела гриба. 

  31.  Почему овощи гнить начинают?  Когда роса бывает мучнистой? Изучение поражённых 

грибковыми заболеваниями растений. 

  32 . Что такое плесень? Изучение разных видов плесени. 

  33.  Что происходит с тестом, когда туда дрожжи добавляют? Изучение почкования дрожжей. 

  34.  Почему нельзя вырезать своё имя на дереве? Изучение плодового тела гриба – трутовика, 

рассматривание его спор под микроскопом. 

6 класс 

1. Введение ( 1 ч) 

Вводное занятие. Организация труда. Построение курса. Техника безопасности при работе в кабинете 

биологии. 

Растения и человек. Роль растений в жизни человека. Взаимосвязь в системе «растении - человек». 

Охрана растений. 

2. Цветковые растения (6 ч) 
Классификация Отдела Покрытосеменных. Господство цветковых растений. Многообразие 

цветковых растений. Основные органы цветковых растений. Типичные формы цветковых 

растений разных мест обитания и разных природных зон земного шара. Цветение растений в 

тропическом лесу. Роль красоты цветка в жизни растений. Аромат и окраска цветков. Растения - 

рекордсмены. Яркие представители цветковых растений. Самый большой на свете цветок. Ряска 

- самое маленькое цветковое растение. Цветки кактусов. 

Практическая работа. Гербаризация растений цветущих осенью 

Экскурсия. Изучение строения цветковых растений 

Викторина. Самые, самые, самые… (растения - рекордсмены) 

3. Роль семени в жизни растения (3 ч) 
Семена - продолжатели жизни растений. Распространение семян. Условия, необходимые для 

прорастание семян. Развитие проростка. Морфологические признаки семян и плодов некоторых 

цветочных культур. Посевные качества семян. Самые крупные семена. 

Практические работы. Морфологические признаки семян цветочных культур.   

                                          Морфологические признаки плодов цветковых растений. 

                                          Прорастание семян зерновых и бобовых культур 

Экскурсия. Сбор семян цветочных культур 

4. Многообразие растений (11 ч.) 
Многообразие растительного мира. Растения, поедающие насекомых. Растения - паразиты. Редкие 

растения мира. Хлорелла на службе человека. Морские огороды. Растения - долгожители. 
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«Двуличные» растения. Растения - бомбардиры. «Зеленые животные» - реальность или 

фантазия? Сфагнум - белый мох. Потомки вымерших деревьев 

Конкурс.  Книга рекордов природы 

5. Жизнь растений (3ч.) 
Физиологические явления в жизни растений. Сходства и отличия в жизнедеятельности растений и 

животных. Как быстро растут растения. Сон растений. Обладают ли растения эмоциями? 

«Слышат» ли растения. Деревья «худеют» и «поправляются». «Волшебная» роса. «Поющие» и 

«рыдающие» растения. Биологические часы 

Практическая работа. Как обнаружить дыхание растений? 

 6. Мир комнатных растений (10 ч) 
Основные семейства комнатных растений. Родина некоторых семейств комнатных растений. Правила 

ухода за растениями. Способы вегетативного размножения комнатных растений. Основные 

приемы фитодизайна помещений. 

Практические работы. Вегетативное размножение комнатных растений 

                                         Составление дизайна своей комнаты 

Викторина. Путешествие с комнатными растениями. 

Конкурс. Самый цветущий класс 

Работа на пришкольном участке. Оформление клумбы. 

Подведение итогов. Летнее задание (1час) 

7 класс 

Введение (1 ч) 

Тема 1. Экология общения. Мир вокруг нас (14) 

Неповторимая природа нашей планеты (виртуальная экскурсия) «И в капле воды есть жизнь» Л.р.№1 

Экскурсия №1 Изучение экологии растений пришкольного участка 

Сезонные явления в жизни растений и животных. Физические явления в животном и растительном 

мире. По страницам Красной книги. Звуки земноводных и птиц 

Космическая роль зелёных растений. Решение биологических задач. Работа над проектами. ООТ 

Алтайского края . Заповедники. Заказники. Национальные парки. 

Тема 2.Занимательные опыты и эксперименты, часы проектов (11 часов) 

Лекарственные растения Челябинской области. Работа над проектами. Легенды о цветах. Л.р.№2 

«Работа с гербариями однодольных и двудольных». Л.Р№3 «Работа устьиц» Изучение 

механизмов испарения воды листьями. Л.Р.№4 «Строение плесневых грибов» Изучение 

разнообразия плесневых грибов. Их роль в природе. Л.Р №5 «Способы вегетативного 

размножения растений. Л.Р.№6 «Видоизменения побегов. Их значение в жизни 

растений».Решение биологических задач. Экологические группы растений. Л.р,№7 «Дыхание 

растений».Л.р. №8 «Работа с гербариями. Ядовитые растения в фармакологии» 

Защита презентаций «Занимательная ботаника» 

Тема 3. Познай себя (10 ч) 

Секреты ВНД. Характер и темперамент – психологические тесты. Конкурс лозунгов и плакатов «Где 

живёт секрет здоровья». Становление и развитие теорий питания (теоретические основы). 

П.Р.№1 «Определение пищевых добавок в продуктах питания» 

П.Р.№2 «Определение влияния образа жизни на состояние здоровья. Самоанализ» 

Насекомые – переносчики болезней человека и животных. Комар, муха, блоха, овод, вши. 

Инфекционные болезни. Возбудители. Эпидемии и пандемии. Решение биологических задач – 

практикум. Зелёная косметика. Травы, фрукты и ягоды в косметологии. 

Защита презентаций «Где живёт секрет здоровья». Защита проектов. 

 8 класс 
Введение (1 час). 

Тема 1. Цитология и гистология (4 часа) 

Строение клетки. Органоиды. Жизненный цикл клетки. Клетки животных и растений. Гистология – 

наука о тканях. Виды тканей организма человека. Связь строения и функций клеток и тканей. 

Л.р. №1 Строение увеличительных приборов. Л.р.№2 Изучение микропрепаратов различных 

клеток. Л.р.№3 Сравнение клеток животных, растений, простейших. Л.р.№4 Изучение тканей 

организма человека. Л.р.№5 Изготовление микропрепарата соскоба щеки. 

Тема 2. Основы микробиологии и вирусологии (6 часов) 

Бактерии: строение, размножение, систематика. Плесневые грибы. Строение. Размножение. 

Систематика. Питание и дыхание. Автотрофы и гетеротрофы. Дрожжи. Хемосинтез и 
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фотосинтез. Сапротрофы и паразиты. Бактериальные заболевания. Лечение и профилактика. 

Грибковые заболевания. Личная гигиена. Вирусология – наука о вирусах. Строение и физиология 

вирусов и бактериофагов. Вирусные заболевания. Вирус СПИДа. Л.р. №6 Изготовление 

микропрепарата зубного налёта. Л.р.№7 Изготовление микропрепаратов мукора или пеницилла. 

Л.р.№8 Изучение дрожжей. 

Тема 3. Паразитология и иммунитет (2 часа) 

Иммунитет и здоровье человека. Виды иммунитета. Механизм. Нарушения иммунитета. Аллергии. 

Иммунитет и паразиты. Экто- и эндопаразиты. Их виды. Приспособления к паразитизму. 

Плоские черви. Классификация. Циклы развития. Круглые черви. Классификация. Циклы 

развития. Профилактика гельминтозов. Эктопаразиты – переносчики различных заболеваний. 

Малярия. Сонная болезнь. Вши, клещи, блохи – переносчики заболеваний. Тиф. Чума. 

Энцефалит. Борьба с паразитами. 

Тема 4. «Микология. Систематика лекарственных растений ( 6 часов) 

Микология – наука о грибах. Систематика грибов. Грибы – паразиты. Шляпочные грибы. 

Местообитания. Микориза и симбиоз. Ядовитые грибы. Определение ядовитых грибов. 

Последствия отравления, признаки. Лечение. Польза грибов. Лекарственные растения. 

Голосеменные. Их значение для здоровья человека. Покрытосеменные. Классификация. 

Признаки. Определение лекарственных растений семейств: Паслёновые, зонтичные, 

сложноцветные, лилейные.   Практическая работа№1, 2, 3 Работа с определителями.   

Тема 5. Основы медицинской грамотности ( 5 часов) 

Значение первой медицинской помощи. Кровотечения, Их виды. Гомеостаз. Механизм свёртывания 

крови. Первая помощь при кровотечениях. Переломы. Их основные признаки. Иммобилизация. 

Первая медицинская помощь при переломах. Способы искусственного дыхания. Непрямой 

массаж сердца. Ожоги и обморожения. Распознавание. Первая помощь. Травматический шок. 

Инфекционные болезни. Профилактика. Дезинфекция.   Практическая работа №4 Повязки при 

кровотечениях. Практическая работа № 5 Повязки при переломах.   

Тема 6. Наследственность и здоровье ( 2часа) 

Наследственная изменчивость генетического материала. Мутации. Причина мутаций. Виды мутаций. 

Генные. Хромосомные. Геномные. Профилактика наследственных заболеваний. 

Тема 7. Физиология и гигиена ( 8 часов) 

Методы исследования физиологических процессов. Опыты с животными. Отличия человека от 

животных. Методы изучения человеческого организма. Гигиена и методы её исследования. 

Санитарные нормы и правила. Значение физических упражнений. ЛФК. Гигиена органов 

дыхания. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Гигиена питания. Санация ротовой полости. 

Гигиена физического и умственного труда. Влияние утомления на умственную работу. Режим 

дня. Чистота воздуха. Определение запылённости воздуха. Комнатные растения. Фитонцидная 

активность. Растения пришкольного участка. Практ. работа№6 Санация ротовой полости. 

Прак.работа № 7 Оценка условий психосоциальных условий жизни.  . Практ.работа № 8 

Выявление, на какие показатели здоровья (аппетит, настроение, самочувствие и др.) влияет 

нарушение режима дня. Практ. работа № 9 Изучение состояния растений пришкольного участка. 

Составление Карты-схемы.   

Подведение итогов. Летнее задание (1час) 

9 класс 

Введение – 3 часа 
Изучение природы - что это такое? Великие натуралисты. Природа в городе. 

Строение клетки. Деление клетки. 

Лабораторные работы 

1. Изготовление микропрепарата кожицы лука. 

2. Изучение строения растительной клетки под микроскопом. 

3. Рассмотрение митотического деления в корешках кожицы лука. 

Экскурсия 

Изучение растений. 

Раздел «Ботаника» – 15ч 
Особенности строение растительного организма. Физиологические процессы, протекающие в 

растительных организмах. Представление о классификации. 

Лабораторные работы 

1. Изучение жилкования листьев, формы листьев, листорасположения. 
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2.Определение видов побегов по гербариям и комнатным растениям.  

Низшие растения: Отделы одноклеточных и многоклеточных водорослей, особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль водорослей в экосистемах, их использование в биотехнологии, 

промышленности и медицине. 

Лабораторные работы 

1. Изучение строения хламидоманады под микроскопом. 

Высшие растения: особенности строения, жизнедеятельности, роль в экосистемах, практическое 

значение, видовое разнообразие. 

Отдел Мохообразные 

Отдел Плауновидные 

Отдел Хвощевидные 

Отдел Папоротниковидные 

Отдел Голосеменные 

Отдел Покрытосеменные. 

Классы Однодольные и двудольные. Семейства классов однодольных и двудольных.  

Лабораторные работы 

1. Изучение внешнего вида мхов по гербариям и рисункам. 

2. Изучение многообразие плауновидных, хвощевидных и папоротниковидных по гербариям. 

3. Изучение многообразие плауновидных, хвощевидных и папоротниковидных по гербариям. 

4. Определение типов соцветий по гербариям. 

5. Определение цветковых растений по определительным карточкам. 

Раздел «Зоологии» – 16 ч 
Роль животных в биосфере. Принципы классификации животных. 

Беспозвоночные животные: Строение и жизнедеятельность простейших, кишечнополостных, 

разных типов червей, моллюсков и членистоногих. Их роль в экологической системе, практическое 

значение. Редкие и исчезающие виды, их охрана. 

Хордовые: особенности строения, жизнедеятельности, поведения, происхождения, роль в 

экосистемах, практическое значение, охрана редких и исчезающих видов: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.  

Лабораторные работы 

1. Изучение строения простейших под микроскопом. 

2. Изучение внешнего строения рыб  по рисункам. 

3. Изучение разных видов земноводных по рисункам. 

4. Изучение разных видов пресмыкающихся по рисункам. 

5. Изучение разных видов птиц по рисункам. 

6. Изучение разных видов млекопитающих по рисункам 

Тематическое планирование 

5 класс 

№п/п Название раздела количество часов 

1  Основы микроскопирования. 6 

2 В мире невидимок. 2 

3 В царстве растений. 17 

4 В царстве грибов. 8 

5 Итого 35 

6 класс 

№ п/п Название раздела количество часов 

1  Введение   1 

2  Цветковые растения    6 

3  Роль семени в жизни растения    3 

4 Многообразие растений   11 

5 Жизнь растений   5 

6  Мир комнатных растений  8 

7 Подведение итогов. 1 

 Итого: 35 

7 класс 

№ п/п Название раздела количество часов 
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1 Экология общения. Мир вокруг нас 14 

2 Занимательные опыты и эксперименты, часы проектов 11 

3 Познай себя 10 

 Итого: 35 

8 класс 

№ п/п Название раздела количество часов 

 

1   Введение (1 час). 1 

2  Цитология и гистология 4 

3  Микробиология и вирусология 6 

4 Паразитология и иммунитет 2 

5 Микология и систематика лекарственных растений  6 

6 Основы медицинской грамотности 5 

7 Наследственность и здоровье 2 

8 Физиология и гигиена 8 

9 Подведение итогов 1 

 Итого 35 

9 класс 

№п/п Название раздела количество часов 

1 Введение  3   

2 Раздел «Ботаника»  15 

3 Раздел «Зоология»  16  

 

Программа курса «Социальное проектирование», 5 - 9 классы 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
- целеполагание как постановка учебной задачи;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
 Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана воспитательной 

работы МБОУ «Новобурановская СОШ» и плана развития классного коллектива. Она играет роль 

общего ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но учитель имеет возможность 

сам конструировать ход занятий, исходя из индивидуальных возможностей и интересов учеников.  

В связи с этим календарно-тематическое планирование разными педагогами данной программы 

носит свой неповторимый характер, отражая воспитательные мероприятия класса. 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план 

простого эксперимента; – выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор ;  

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.  

Коммуникативные УУД:  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- мотивировать свои действия;  

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения.  

Личностные УУД:  

- считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

дискуссии, доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.  

- желание приобретать новые знания,  

- осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению,  

- осваивать новые виды деятельности  

- участвовать в творческом, созидательном процесс 
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Тема  Кол-во 

часов  

Содержание  

Социальные акции:  

1. Экологический десант «Осенний 

листопад!»  

2. Экологическая акция «Начни с 

дома своего» 

2. Мы против вредных привычек!  

3. Акция «День здоровья на снегу»  

4. Участие в акции «Неделя детской 

и юношеской книги»  

5. Экологический десант «Очистим 

планету от мусора»  

6. Социальная акция «Ветеран живет 

рядом»  

 

9  Сбор информации. Изготовление 

макетов, стенгазет, открыток. 

Подготовка, проведение и участие в 

мероприятиях.  

Социальные проекты:  

1. Проект ко Дню учителя.  

2. Проект мероприятия «День 

пожилого человека».  

3. Проект «Поможем птицам в 

холода»  

4. Проект «Мы за ЗОЖ!»  

5. Проект «Новый год у ворот»  

6. Проект «Урок мужества»  

7. Проект ко Дню 8 марта  

8. Проект «День космонавтики»  

9. Проект «Стена Памяти» (к 9 мая) 

10. Проект «День семьи» 

23  Сбор информации. Изготовление 

макетов, стенгазет, открыток. 

Подготовка, проведение и участие в 

мероприятиях.  

Социальные конкурс:  

1. Проект «Лидер-2020» (школьный и 

районный этап) 

 

2   

Итого  34  

Календарно-тематическое планирование, 5-9 классы 

№ 

занятия  

Тема занятия  Кол-во 

часов  

Содержание деятельности  

  

1-2  Экологический десант «Осенний 

листопад!».  

2  Уборка территории школы.  

3-5  Проект ко Дню учителя.  3  Подготовка к празднику. Поиск 

материала для оформления 

стенгазеты. Выбор макета 

стенгазеты. Изготовление 

стенгазеты. Разучивание стихов. 

Поздравление учителей.  

6-7  Проект мероприятия «День 

пожилого человека».  

2  Поиск материала. Изготовление 

открыток. Поздравления для 

бабушек и дедушек.  

8-9  Проект «Поможем птицам в 

холода»  

3  Беседа о зимующих птицах.  

Изготовление кормушек. 

Развешивание их по школьному 

двору.  

10 Акция «Начни с дома своего» 1 Экологический марафон: 

оформление плакатов, состав 

агитбригады, подготовка 
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выступления,  репетиция. 

11-12  Проект мероприятия «Моя 

любимая мама», посвященный 

Дню матери.  

2  Беседа о истории праздника.  

Подготовка к мероприятию. 

Проведение мероприятия.  

13  Мы против вредных привычек!  1  Просмотр видеофильмов о вреде 

курения и алкоголя. Конкурс 

рисунков.  

14-17  Проект «Новый год у ворот»  5  Поиск материала для мероприятия. 

Разработка сценария мероприятия. 

Распределение ролей. Репетиции. 

Разработка макета стенгазеты.  

18-20  Акция «День здоровья на снегу»  3  Сбор информации о зимних 

спортивных играх. Организация и 

проведение мероприятия.  

21-24  Проект «Урок мужества»  4  Поиск материала для стенгазеты и 

мероприятия. Изготовление 

стенгазеты. Репетиция к 

мероприятию. Проведение 

мероприятия. Поздравление 

мальчиков школы  

25-26  Проект ко Дню 8 марта.  2  Поиск материала для стенгазеты и 

мероприятия. Изготовление 

стенгазеты. Репетиция к 

мероприятию. Проведение 

мероприятия. Поздравление девочек 

школы. 

28 Проект «День космонавтики»  1 Презентация «День космонавтики». 

Сбор информации. Конкурс 

рисунков.  

29 Проект «Стена Памяти» 1 Объявление о проекте. Сбор 

фотографий ветеранов войны от 

классов. Оформление газеты в 

холле. 

30 Экологический десант «Очистим 

планету от мусора»  

1  Уборка территории школы.  

31-32 Конкурс  «Лидер-2020» 2 Планирование выступления, сбор 

информации, подготовка 

портфолио, презентации, плаката. 

33 Социальная акция «Ветеран живет 

рядом»  

1  Сбор информации. Изготовление 

открыток. Разучивание стихов. 

Участие в мероприятии, 

посвященному 9 мая.  

34 Подведение итогов работы за год 1 Беседа. 

 

Программа курса «Фантазия» ,  5-8 класс 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

5 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности и неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности и неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной 

творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже 

известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и 

со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

6 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности и неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности и неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 
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- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже 

известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками 

и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать 

деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

7 класс 
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Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности и неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности и неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной 

творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 
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- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже 

известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и 

со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

8 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности и неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности и неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 
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- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже 

известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 
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- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками 

и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать 

деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание программы 

5 класс 

Вводная беседа, беседа по охране труда 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета, с правилами безопасного 

труда. 

Оттиск поролоном 

Виды и типы нетрадиционного рисования 

Тычкование ватными палочками 

Виды и типы нетрадиционного рисования 

Закладка для книги 

Осваивание техники выполнения закладки для книг  

Папье-маше. Изготовление шара 

Изготовление заготовки для «Топиарий» 

Топиарий 

Декорирование шара. Фиксирование шара в горшочке. 

Поделки из пластиковых бутылок 

Виды нетрадиционных поделок 

Подарок для папы 

Открытка на 23 февраля 

Подарок для мамы 

Открытка на 8 марта 

Декоративная вазочка из бумажного жгута 

Виды нетрадиционных поделок 

Мини-ловец снов 

Изготовление мини-ловца снов с использованием нетрадиционных материалов 

6 класс     

Вводная беседа, беседа по охране труда 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета. Повторение правил 

безопасного труда. 

Эскиз будущего рисунка небольших размеров. Создание шаблонов 

Варианты выполнения поздравительной открытки. 

Открытка « С днем учителя» 

Выполняют открытку для учителя. 

Конверты в технике скрапбукинг  

Знакомство с техникой скрапбукинг. Выполнение конверта. 

Бисероплетение 

Знакомство с техникой бисероплетение. Выполнение поделки в технике бисероплетение. 

Подарок для папы 

Открытка на 23 февраля 

Подарок для мамы 

Поделка на 8 марта 

Шитьё мягкой игрушки 

Виды ткани для пошива мягкой игрушки. Правила раскроя игрушки. Раскрой и технология пошива 

игрушки. 

Техника Мозаика 

Виды материалов для изготовления поделки в технике Мозаика. Изготовление поделки в технике 

Мозаика. 

 7 класс     

Вводная беседа, беседа по охране труда 
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Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета. Повторение правил безопасного 

труда. 

Эскиз будущего изделия 

Технология производства текстильных материалов. Выполнение эскиза для пошива мягкой игрушки. 

Выполнение выкройки будущего изделия 

Чертеж для выбранной поделки. 

Раскрой мягкой игрушки. Пошив мягкой игрушки 

Правила раскроя. Раскрой и пошив мягкой игрушки. 

Работа из носков и колгот 

Нетрадиционное использование носков и колгот для изготовления поделок. Виды поделок. 

Изготовление поделок. 

Работа с бумагой 

Виды поделок в технике «Квилинг» 

Квилинг 

Изготовление поделки в технике «Квилинг» 

Работа с тканью 

Виды поделок из ткани. Изготовление поделки из ткани. 

8 класс     

Вводная беседа, беседа по охране труда 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета. Повторение правил 

безопасного труда. 

Знакомство с техникой «Ассамбляж» 

Инструменты и материалы для выполнения поделки в технике «Ассамбляж» 

Выполнение работы в технике «Ассамбляж» 

Изготовление поделки в технике «Ассамбляж» 

Работа в технике «Панно из плоской соломки» 

История возникновения техники. Правила обработки используемых материалов. Техника 

выполнения. Изготовление поделки. 

Работа в технике «Текстильный коллаж» 

Правила обработки используемых материалов. Техника выполнения. Изготовление поделки. 

Тематическое планирование 

 5 класс 

Вводная беседа, беседа по охране труда 1 

Оттиск поролоном.  1 

Тычкование ватными палочками. 1 

Закладка для книги.  1 

Папье-маше. Изготовление шара 4 

Топиарий 6 

Поделки из пластиковых бутылок 6 

Подарок для папы 1 

Подарок для мамы 2 

Декоративная вазочка из бумажного жгута 6 

Мини-ловец снов. 5 

6 класс 

Вводная беседа, беседа по охране труда 1 

Эскиз будущего рисунка небольших размеров. Создание шаблонов 2 

Открытка « С днем учителя» 1 

Конверты в технике скрапбукинг 5 

Бисероплетение 12 

Подарок для папы 1 

Подарок для мамы 2 

Шитьё мягкой игрушки 6 

Техника Мозаика 5 

7 класс 

Вводная беседа, беседа по охране труда 1 

Эскиз будущего изделия 1 
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Выполнение выкройки будущего изделия 1 

Раскрой мягкой игрушки. Пошив мягкой игрушки 5 

Работа из носков и колгот 13 

Работа с бумагой 1 

Квилинг 8 

Работа с тканью 5 

8 класс 

Вводная беседа, беседа по охране труда 1 

Знакомство с техникой «Ассамбляж» 1 

Выполнение работы в технике  

«Ассамбляж» 

3 

Работа в технике «Панно из плоской соломки» 16 

Работа в технике «Текстильный коллаж» 14 

 

2.5. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 

2.5.1. Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

МБОУ «Новобурановская СОШ» (далее Программа воспитания и социализации) разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС, на основе сформулированных в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и, продолжая и развивая программу духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, направлена на 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; формирование 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом 

потребностей рынка труда; формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

Программы; формирование экологической культуры.  

Программа воспитания и социализации ориентирована на воспитание и социализацию 

подростков (11–15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 

нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, 

стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. В связи с этим в Программе воспитания и социализации духовно-

нравственное развитие обучающихся на ступени основного общего образования рассматривается не 

как изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. 

Эффективная организация воспитания личности предполагает воспитательную работу везде – и при 

освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных учебных действий, 

и в их собственном поведении во всевозможных  внеурочных и внеучебных  видах деятельности.    

Программа воспитания и социализации также учитывает произошедшие как в нашей стране, 

так и в мире социальные перемены, задающие новый алгоритм социализации подростков, 

формирование которого связано с переходом от социально-адаптивной модели социализации, 

основанной на пассивной социальной адаптации к окружающей социальной реальности через 

включение в однотипные практики социализации (обучение по стандартным программам, единая 

школьная форма, типовые моральные модели поведения и пр.) и преследующей цель формирования 

личности, универсально приспособленной к участию в любых возможных проявлениях социальной 

жизни и априорно лояльной им, к новой неадаптивной модели социализации, в соответствии с 

которой подросток должен быть подготовлен к восприятию окружающей социальной реальности как 

одновременного и противоречивого соседства множества наблюдаемых тенденций социокультурного 

развития и самостоятельному выбору той тенденции, к которой он хочет присоединиться, того пути 
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социокультурного развития, по которому он сам стремится пойти, то есть осуществить на основе 

рефлексии оснований собственной деятельности и собственных отношений к действительности 

самоидентификацию, гражданское самоопределение в многообразии проявлений постоянно 

меняющегося современного мира, определить свои ценностные приоритеты.  

В связи с этим образовательная среда школы должна раскрывать перед учащимися всю 

палитру возможных вариантов социокультурных путей развития, направлений движения, способов 

достижения поставленных целей, среди которых каждый из учащихся сможет выбрать то, что ему 

ближе, нравственно более комфортно. И этот выбор будет осуществляться им самостоятельно и 

добровольно. Школа не должна навязывать учащимся такой выбор. Но она должна специально и 

целенаправленно готовить его к тому, чтобы он был способен сам осмысленно и аргументировано 

совершить такой выбор не только на эмоциональных основаниях (как это нередко происходит 

сейчас), а на основе знания и ясного понимания целей, задач и допустимых методов социальной 

практики, доминирующих в том или ином сообществе. Чтобы он обладал должным системным 

представлением обо всем множестве вариантов своей возможной гражданской позиции, 

достоинствах и недостатках каждого варианта. И такие знания ему может дать глубокое и системное 

ознакомление с исторической и современной социальной культурой человечества во всем множестве 

вариантов ее проявлений. В связи с этим основными принципами и особенностями организации 

содержания воспитания и социализации обучающихся в МБОУ «Новобурановская СОШ» являются: 

 Принцип ориентации на идеал.  

 Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В связи с этим в содержании программы актуализированы идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира.  

 Аксиологический принцип, который позволяет дифференцировать социально-педагогическое 

пространство, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

 Принцип следования нравственному примеру.  

 Следование примеру - ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. 
 В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого 

в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим.  

 Принцип гуманитарного взаимодействия участников образовательного процесса. 

 Этот принцип определяется той значимостью, какую приобретает в образовательном процессе 

внутренний мир вовлеченных в него участников (педагогов, учащихся, родителей). Применительно к 

учителю вступление в гуманитарное взаимодействие означает, с одной стороны, свободу от 

формальной подотчетности социальным и государственным институтам за свои нравственные 

убеждения, с другой – понимание того, что, не выступая  

в роли транслятора нравственных истин и норм, он не может претендовать на безусловную 

правильность и неоспоримость своей позиции и своих взглядов. В связи с этим одним из проявлений 

гуманитарного взаимодействия становится множественность точек зрения на предмет. Именно на ней 

основывается диалогичность учебного процесса и открытый характер диалога.  
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Реализация Программы воспитания и социализации предполагает, что ученик не всегда соглашается 

с учителем в его суждениях и не всегда принимает предложенные ему интерпретации изучаемых 

явлений. Полифония смыслов, продуцируемая в открытом диалоге, рассматривается как 

необходимый и желательный фактор, препятствующий идеологизации воспитания и индоктринации 

учащегося.   

 Принцип идентификации. 
 Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм - происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль  

- способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность -  готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других.  

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической печати, публикаций, 

радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов 

России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно полезной, личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания.  

В соответствии с требованиями ФГОС Программа воспитания и социализации направлена на 

обеспечение:  

– формирования уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историкокультурную и этническую 
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специфику региона, современные тенденции социального развития, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

– усвоения обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

–  приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;   

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности;  

–  формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

–  приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные 

секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

–  участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;   

–  формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;   

–  развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;   

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности;  

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;   

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);  

–  информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

–  осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

–  формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

–  осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

–  формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  
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–  овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

–  формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённсти в выборе 

здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя и табакокурения;  

–  осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

 Программа воспитания и социализации содержит 8 разделов  

1. Основные положения  

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся  

4. Содержание, виды деятельности, формы педагогической поддержки и этапы организации 

воспитания и социализации обучающихся. 

5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни. 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

8. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.5.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации 

обучающихся 

  Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования в 

МБОУ «Новобурановская СОШ» является развитие у обучающихся способности осуществлять на 

основе рефлексии оснований собственной деятельности и собственных отношений к 

действительности самоидентификацию, гражданское самоопределение в многообразии проявлений 

постоянно меняющегося современного мира, определять свои ценностные приоритеты, принимать 

судьбу Отечества как свою личную, осознавать ответственность за настоящее и будущее своей 

страны на основе знакомства с нравственными императивами, мудростью и красотой духовных 

нравственных традиций многонационального народа Российской Федерации, а также с примерами 

воплощения нравственных идеалов в жизни выдающихся людей.  

  На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи 

 -В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 

деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 • развитие способности к самостоятельным нравственным суждениям, поступкам и действиям, 

совершаемым на основе осознанного морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• создание условий для осознанного гражданского самоопределения в многообразии проявлений 

постоянно меняющегося современного мира;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к религии, религиозной вере и убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; • усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни 

как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России.  

 В целом, в соответствии с требованиями ФГОС Программа воспитания и социализации 

ориентирована на становление следующих личностных характеристик выпускника основной 

школы («портрет выпускника основной школы»):  

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;   

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  



362 

 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;  

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;   

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;   

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

2.5.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

  В МБОУ «Новобурановская СОШ» духовно-нравственное развитие и воспитание 

осуществляется по нескольким направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России и основано на определённой системе базовых национальных ценностей, усвоение 

обучающимися которых оно должно обеспечивать.  

К этим направлениям относятся:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека (ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам гражданского общества и 

государства, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов);  

- воспитание гражданской компетентности (ценности: правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, закон и правопорядок, гражданская компетентность, 

гражданская ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны);  

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности);  

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

- воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - 

эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

2.5.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

 В  МБОУ «Новобурановская СОШ» педагогическая поддержка воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств 

самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 
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специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы.  

 Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической 

поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а 

также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования решабтся три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми 

для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в 

таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-

ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления 

как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных 

ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным 

в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана 

с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

 Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства 

и работы в   школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт 

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
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• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель -- превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

 При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства и добровольчества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

 Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и 

др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 
 Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками МБОУ «Новобурановская СОШ» и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 

или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

 Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

2.5.5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
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 Одним из важнейших направлений деятельности в рамках программы воспитания и 

социализации в МБОУ «Новобурановская СОШ»  является организация работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.   

 Работа по  формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни в МБОУ «Новобурановская СОШ» организована в соответствии с требованиями Стандарта, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, Федеральной целевой программой развития 

образования на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61, Федеральным законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ.  

Для организации работы по формированию у школьников экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью как базовой  

ценности, предопределяющей успешность жизненного пути необходимо решить следующие задачи:  

– создать экологически безопасную здоровьесберегающую инфраструктуру в образовательном 

учреждение, которая не провоцирует (сдерживает) развитие патологических изменений;  

– рационально организовать учебную и внеучебную деятельность школьников;  

– организовать в образовательном учреждении эффективную физкультурно-оздоровительную 

работу;  

– организовать просветительскую работу по вопросам экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни среди участников образовательного процесса; повысить компетентность 

педагогов и родителей по вопросам здоровьесбережения детей;  

–  обеспечить адекватность принятия управленческих решений по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни на основе результатов мониторинга 

физического развития, физической подготовленности и образа жизни учащихся и выявления 

внутришкольных факторов риска. 

 В связи с этим в МБОУ «Новобурановская СОШ» основными направлениями работы по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни являются: 

– создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры: 

–  соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования;  

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи;  

–  организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков и 

обедов;  

–  оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

– наличие помещений для медицинского персонала;  

–  наличие пришкольной площадки для экологического образования.  

–  рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся:  

–  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения;  

–  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

– обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

–  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

–  индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования;  
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–  рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

– эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:  

–  полноценная и эффективная работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.);  

–  рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;  

– организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

– организация работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, и 

создание условий для их эффективного функционирования;  

–  регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

–  реализация модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями):  

–  внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс;  

– проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

– создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».  

–  проведение мониторинга сформированности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся:  

– информация о состоянии здоровья детей, выявление детей группы риска;  

–  медико-физиологический   контроль за адаптацией учащихся    к различным формам   обучения;  

–  выявление профессиональных интересов учащихся и способностей с целью профессионального 

самоопределения; сведения о динамике травматизма в школе. 

Содержание работы по формированию экологически целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни 

Направления     

 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Планируемый 

результат  

 

Ответственный 

 исполнитель 

Создание экологи- 

чески безопасной  

здоровьесберагаю 

щей  

инфраструктуры 

- укрепление 

материально-

технической базы ОУ;  

- постоянный контроль 

за  

школьной столовой;  

- контроль за качеством  

питания и питьевым 

режимом;  

- смотр кабинетов, их 

соответствие 

гигиеническим 

требованиям 

(проветривание, 

освещение, отопление, 

вентиляция, уборка);  

- организация 

деятельности 

процедурного кабинета;  

- соответствие 

состояния и 

содержания здания и 

помещений школы 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности,  

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся и 

работников 

образования;  

- наличие и 

необходимое 

оснащение помещений 

для питания 

обучающихся, а также 

администрация 

школы.  
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 для хранения и 

приготовления  

пищи;  

- организация 

качественного 

горячего питания 

обучающихся, в том 

числе горячих 

завтраков и обедов;  

- оснащённость 

кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадки 

необходимым игровым 

и  

спортивным 

оборудованием и 

инвентарём;  

- наличие помещения 

для медицинских 

осмотров;  

Рациональная ор- 

ганизация учебной  

и внеучебной дея- 

тельности 

обучающихся 

- составление 

рационального 

расписания уроков, 

соответствующего 

требованиям СанПиНа и 

не допускающего 

перегрузок;  

- использование здоро- 

вьесберегающих 

технологий,  

форм организации 

учебной деятельности;  

- подготовка памяток для 

учащихся по 

формированию  

здорового образа жизни;  

- дозировка учебной  

нагрузки (выполнение 

графика контрольных 

работ);  

- составление 

рационального режима 

дня для учащихся;  

- физкультминутки;  

- организация 

подвижных  

игр на переменах 

(ежедневно).  

- организация и 

проведение школьного 

конкурса: «Самый 

здоровый класс»;  

- организация и 

проведение «Недели 

здорового образа  

жизни». 

 соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к 

организации и объёму 

учебной и  

внеучебной нагрузки 

(выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

обучающихся на всех 

этапах обучения;  

- использование  

методов и методик 

обучения, адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся  

(использование 

методик,  

прошедших 

апробацию);  

- обучение 

обучающихся 

вариантам 

рациональных 

способов и приёмов 

работы с учебной 

информацией и 

организации  

учебного труда;  

- введение любых  

инноваций в учебный  

процесс только под 

контролем 

администрацияи 

педагоги школы  

. 
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специалистов;  

- строгое соблюдение 

всех требований к  

использованию 

технических средств 

обучения, в том числе 

компьютеров и  

аудиовизуальных 

средств;  

- индивидуализацию 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей  

развития: темпа 

развития  

и темпа деятельности),  

работу по 

индивидуальным 

программам основного 

общего образования;  

- рациональная и  

соответствующая 

требованиям 

организация уроков 

физической культуры 

и занятий активно-

двигательного 

характера в основной 

школе. 

Эффективная  

организация  

физкультурно- 

оздоровительной  

работы 

- организация работы  

спортивных секций и 

создание условий для их 

эффективного  

функционирования;  

- организация занятий по 

лечебной физкультуре;   

- проведение спортивно- 

оздоровительных 

мероприятий  

(дней спорта, 

соревнований,  

- проведение внутриш- 

кольных спортивных 

мероприятий и 

соревнований, участие в  

районной спартакиаде.  

- проведение конкурсов  

«Папа, мама, я - 

спортивная семья», 

посвященных 

празднованию Дня семьи 

и др. 

- полноценная и  

эффективная работа с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья, инвалидами, 

а  

также с обучающимися  

всех групп здоровья 

(на уроках 

физкультуры, в  

секциях и т. п.);  

- рациональная и  

соответствующая 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям развития 

обучающихся 

организация уроков 

физической  

культуры и занятий 

активно-двигательного 

характера;  

- организация 

динамических 

перемен, 

физкультминуток на 

уроках, 

администрация, 

учителя 

физической 

культуры, а также 

все педагоги 
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способствующих 

эмоциональной 

разгрузке и 

повышению 

двигательной  

активности;  

- организация работы 

спортивных секций,  

туристических, 

экологических 

кружков, слётов, и 

создание условий для 

их эффективного  

функционирования;  

- регулярное про- 

ведение спортивно- 

оздоровительных, 

туристических 

мероприятий (дней 

спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и 

т.п.).  

Реализация мо- 

дульных 

образовательных 

программ и 

просветительской 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

- проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т.п.;  

- лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам 

роста и развития 

ребёнка, его здоровья, 

факторам,  

положительно и 

отрицательно влияющим 

на здоровье детей;  

- приобретение для 

родителей необходимой 

научно-методической 

литературы;  

- ознакомление 

родителей с различными 

оздоровительными 

системами;  

- организация 

просветительской 

работы с родителями 

(лекторий);  

- разработка системы 

обучения родителей и 

учителей по проблемам 

охраны, укрепления  

и сохранения здоровья 

детей;  

- организация 

просветительской 

работы с учащимися 

(лекторий, тематические 

классные часы и др.виды 

- внедрение в систему 

работы 

образовательного 

учреждения программ, 

направленных на  

формирование 

экологической 

грамотности, 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включённых в 

учебный процесс;  

- проведение дней  

экологической 

культуры и  

здоровья, конкурсов,  

праздников и т. п.;  

- создание 

общественного совета 

по экологической 

культуре и здоровью, 

включающего  

представителей 

администрации, 

обучающихся  

старших классов, 

родите- 

лей (законных 

администрация 

школы,  

классные 

руководители, 

педагоги школы 



370 

 

работ);  

- проведение 

воспитательных часов и 

мероприятий по теме 

«Вредные привычки»;  

- выявление 

особенностей  

психологического 

климата в семье, 

состояние здоровья всех 

членов семьи 

(индивидуальные  

беседы классных 

руководителей с 

родителями). 

представителей), 

разрабатывающих  

и реализующих 

школьную  

программу 

Формирование 

экологической 

грамотности, 

экологической  

культуры, здорового 

образа жизни 

обучающихся».  

Проведение 

мониторинга  

сформированности 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся 

- проведение медико- 

педагогической 

экспертизы: анализ 

основных характеристик   

состояния здоровья 

детей в школе; 

выявление учащихся 

специальной 

медицинской  группы;  

ведение строгого учета 

детей по группам 

здоровья.  

- мониторинг состояния 

здоровья детей;  

-мониторинг 

посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни;  

- мониторинг 

травматизма  

в школе;  

- отслеживание  

работоспособности, 

тревожности и  

других психических 

показателей учащихся по 

образовательным 

программам: 

определение влияния 

учебной нагрузки на 

психическое здоровье  

детей; изучение 

умственного развития 

учащихся  

с целью возможности 

продолжения обучения в 

профильных классах;  

выявление 

профессиональных 

интересов учащихся и  

способностей с целью 

профессионального 

- информация о 

состоянии здоровья 

детей, выявление детей 

группы риска;  

- медико-

физиологический   

контроль за 

адаптацией учащихся к 

различным  

формам обучения;  

- выявление 

профессиональных 

интересов учащихся и 

способностей с целью 

профессионального 

самоопределения;  

- сведения о динамике 

травматизма в школе.   

администрация 

школы,  

имедицинский 

работник 

Второкаменского 

ФАП, педагог-

психолог 

Масальского 

школьного округа 
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самоопределения;  

-  разработка и внедрение 

системы медико-

физиологического   

контроля за адаптацией 

учащихся    к различным 

формам   обучения.  

- мониторинг 

удовлетворённости 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

обучения со стороны 

учащихся и их 

родителей.   

 

Планируемые результаты работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

Обучающиеся школы: должны знать:  

– главная ценность жизни есть здоровье, за которое отвечает сам человек.  

–  о необходимости регулярных профилактических осмотров с целью предупреждения и 

распознавания заболеваний на ранней стадии.  

– о заболеваниях, передающихся половым путем и способах их предупреждения.  

должны уметь:  

– противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам.  

– оказать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

– обеспечить адекватные физиологические потребности и индивидуальные особенности питания.  

–  контролировать собственные поведенческие реакции, а также нести персональную 

ответственность за собственное поведение и здоровье.  

–  вести себя в эпидемиологически неблагоприятных условиях.  

– иметь устойчивую мотивацию на достаточный уровень двигательной активности, а также 

закаливание.  

–  регулярно проходить профилактические осмотры по рекомендации врачей.  

–  использовать минимальный арсенал лекарственных препаратов, которые применяют без 

назначения врача.  

должны иметь:  

– сформированную точку зрения на вредные привычки (табак, алкоголь, наркотики, психотропные 

вещества).  

–  потребность соблюдения правил личной гигиены.  

–  устойчивую положительную мотивацию на достаточный уровень двигательной активности и 

закаливание организма.  

– навыки позитивного отношения к людям.  

2.5.6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

  По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования обучающимися могут быть достигнуты следующие результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека:  

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: 

русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России;  

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
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- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни;  

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

- знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание гражданской компетентности:  

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из общепринятых духовных ценностей и моральных 

норм;  

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных  групп 

конструктивной общественной направленности;  

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности;  

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания;  

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему России; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа;  

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

- уважение родителей, уважительное и доброжелательное отношение к старшим сверстникам и 

младшим;  

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;   

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира;  

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;  

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  
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- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода;  

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека 

на его жизнь, здоровье, благополучие.  

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни;  

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами;  

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни;  

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;   

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России;  

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение;  

- знание об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;  

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека;  

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и  

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ;  

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях;  

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества, всестороннего развития личности;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня;  
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- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного 

и социально-психологического здоровья;  

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей;  

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей;  

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

 Воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;  

- понимание нравственных основ образования;  

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач;  

- самоопределение в области своих познавательных интересов;  

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из 

разных источников;  

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

- начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;  

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека;  

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

- общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

- ценностное отношение к прекрасному;  

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- представление об искусстве народов России;  

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;  

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества;  

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
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2.5.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

 Меры поощрения необходимы в школе для того, чтобы создать в МБОУ  «Новобурановская 

СОШ» благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют усилия 

обучающихся в их деятельности и содействуют укреплению демократических начал.  

 Применение мер поощрения, установленных в ОО основано на следующих принципах:   

– единства требований и равенства условий применения поощрений для всех обучающихся;   

–  гласности;   

–  поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;   

–  стимулирования эффективности и качества деятельности;   

–  взаимосвязи системы морального и материального поощрения.   

Учащиеся поощряются за:   

– успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;  

– победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных соревнованиях;  

– большую общественную работу;  

–  постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.  

В школе применяются следующие виды поощрений:  

– объявление благодарности  

–  объявление благодарности с записью в дневник  

– награждение «Почетной грамотой»  

–  направление благодарственного письма родителям  

– награждение муниципальными, краевыми почетными грамотами  

– Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных  предметов»  

– Похвальным листом «За отличные успехи в учении»  

 Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками и 

классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором обучается 

школьник.  

 Все другие виды поощрений производятся директором школы, который издает приказ по 

ходатайству любого органа самоуправления, а также классных руководителей. При этом 

представление к поощрению за общественно-полезный труд и общественную работу  обсуждается на 

собрании классного коллектива с учетом мнения учащихся класса.  

 Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: доводятся до 

сведения классных коллективов; объявляются на линейках. Они также объявляются на классных и 

общешкольных родительских собраниях. Все поощрения фиксируются в портфолио учащегося.  

2.5.8. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и  социализации 

обучающихся 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации в МБОУ «Новобурановская СОШ»  выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Основные принципы организации 

мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации:  

– принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся;  

– принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  
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–  принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования 

и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

– принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся;  

–  принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся.  

В МБОУ «НоворомановскаяСОШ»  методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса:  

- анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

- интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз- 

говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов;  

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический  

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых  

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся.   

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и  

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся.  
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Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся:  

1) динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся;  

2) динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы 

в образовательном учреждении;  

3) динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) - 

увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Модель мониторинга эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Критерии 

 

Показатели 

эффективности 

Объект 

мониторинга 

Диагностические 

средства и 

методы оценки 

Пери- 

одичность 

обследова-

ния 

Динамика 

развития 

личностной,  

социальной, эко- 

логической, тру- 

довой(профессион

альной) и     

здоровьесберегаю- 

щей культуры 

обучающихся 

- Уровень развития 

ценностно-смысловых 

установок учащихся  

-Уровень готовности и 

способности учащихся 

к саморазвитию  

-Степень 

сформированности  

мотивации к 

обучению, познанию, 

выбору 

индивидуальной  

образовательной 

траектории и  

образовательного 

профиля  

-Уровень 

сформированности  

основ гражданской 

идентичности  

Особенности  

развития  

личностной,  

социальной,  

экологической, 

трудовой 

(профес- 

сиональной)  

и здоро- 

вьесберега- 

ющей культуры 

обучающихся. 

Тестирование и 

анкетирование 

учащихся 

1-2  

раза в  

год 
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-Уровень 

сформированности  

экологической и 

здоровьесберегающей 

культуры 

Динамика (харак- 

тер изменения)  

социальной, 

психолого-

педагогической и  

нравственной 

атмосферы в 

образовательном 

учреждении 

Характер и 

особенности аксиоло- 

гического 

пространства 

школьного уклада  

Характер и 

особенности 

взаимоотношения 

учителей  

Характер и 

особенности 

взаимоотношения 

учителей и учащихся  

Особенности 

предметно- 

пространственной 

среды школы  

Особенности 

нормативно-правовой 

организации 

школьного уклада 

Социально- 

педагогиче- 

ская среда,  

общая психо- 

логическая  

атмосфера и  

нравственный 

уклад 

школьной  

жизни в 

обазовательном 

учреждении. 

Анализ 

документации,  

интервью с 

учителями  

и 

руководителями, 

анкетирование 

учащихся,   

Психолого- 

педагогичесое 

наблюдение 

1-2  

раза в  

год 

Динамика детско- 

родительских от- 

ношений и степе- 

ни включённости  

родителей (закон- 

ных представите- 

лей) в образова- 

тельный и воспи- 

тательный 

процесс. 

Характер детско-

родительских  

отношений  

Степень включенности 

родителей  

(законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный  

Процесс 

Особенности  

детско- 

родительских  

отношений и  

степень  

включённо- 

сти родите- 

лей (закон- 

ных предста- 

вителей) в  

образова- 

тельный и  

воспитатель- 

ный процесс. 

Анкетирование 

родителей и 

детей. Опросы 

учащихся  

Психолого- 

педагогическое 

наблюдение  

Беседа с 

родителями и  

детьми 

1-2  

раза в  

год 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоления 

трудностей в освоении образовательной программы основного общего образования, оказания 

помощи и поддержки детям испытывающим затруднения в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, а также потребности 

детей испытывающих затруднения в освоении ООП ООО; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизиологического развития 

и  индивидуальных возможностей детей ( в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии) ; 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в образовательном 
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учреждении; 

- возможность освоения детьми, испытывающими затруднения в освоении  основной 

образовательной программы основного общего образования; 

2.6.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цели  данной программы: 

 создать благоприятные условия для развития личности каждого ребенка и достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ОВЗ и с детьми испытывающими затруднения в усвоении ООП посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса; 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

 Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья и социальной запущенностью; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, соцзапущенных детей; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы основного общего образования  и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных занятий 

для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и соцзапущенных детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования является 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей испытывающих затруднения в освоении ООП, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

2.6.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

             Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей;  
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- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

-разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

2.6.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

  Для реализации программы коррекционной работы  в МБОУ «Новобурановская СОШ» 

создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников осуществляется 

на основе локального акта Положения «О психолого-медико-педагогическом консилиуме», который 

организован с целью создания условий для адаптации детей с нарушением в обучении, поведении, 
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социальной трудности.  Выбор эффективных способов организации учебно-воспитательного 

процесса для детей с трудностями обучения зависит от многих условий:  

- выявление причин, обусловивших эти трудности в обучении;  

- особенности развития ребенка и его здоровья;  

- динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка специалистами;  

- принятие адекватных мер для развития и получения образования.  

  Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

  Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

педагогом-психологом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

  Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

  Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Новобурановская 

СОШ» осуществляет классный руководитель. Деятельность классного руководителя направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный руководитель (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Классный руководитель участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы классного руководителя в 

качестве социального педагога являются: классный час), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 

лекций и сообщений. Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, педагогами 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.  

  Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу (базовый психологический 

кабинет) рекомендуется проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально совместно с родителями (законными 

представителями) ребенка. Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с классным руководителем); психологической профилактике, направленной 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

  Диагностическое  направление осуществляется ПМПк. ПМПк является внутришкольной 

формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой 

разрабатывается МБОУ «Новобурановская СОШ» самостоятельно и утверждается локальным актом.  

  Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

  В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог (базовый 

психологический кабинет),  учителя-предметники, классные руководители, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации», ст. 42, 79).  
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  Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

2.6.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности МБОУ 

«Новобурановская СОШ»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

 В условиях школы осуществляется один вариант коррекционного обучения детей с 

ограниченными возможностями:  

- в условиях обычного общеобразовательного класса с использованием адаптированных 

образовательных программ. 

 Реализация  этой формы предполагает инклюзивное обучение, которое предполагает 

включение в процессы воспитания и обучения ребенка с отклонением в развитии в коллектив 

сверстников с нормой развития. Осуществление такой формы интеграции детей с отклонениями в 

развитии в коллектив обычных сверстников должно способствовать социализации школьников с 

особыми нуждами, а для нормально развивающихся детей должно создать среду, в которой они 

начинают осознавать, что мир представляет собой единое сообщество людей.    

 При реализации содержания коррекционной работы МБОУ «Новобурановская СОШ» 

распределяет зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описывает их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

ПМПк образовательной организации, методических объединениях учителей школы и др.  

 Центром комплексного сопровождения таких детей становится психолого-педагогический 

консилиум. ПМПк  консультирует родителей и учителей по вопросам профилактики, составляет 

индивидуальные программы сопровождения и социализации школьников с особыми 

образовательными потребностями, сопровождает семью и готовит документы на ТПМПК в случае 

неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка.  

 Основными направлениями деятельности консилиума являются:  

- выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися; - формирование у обучающихся (работников образовательных учреждений) адекватной 

оценки педагогических явлений в целом и школьных проблем детей и подростков; - комплексное 

воздействие на личность ребенка;  

-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего воспитания и обучения;  

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах: жестокое обращение с детьми, пьянство родителей и т.д.;  

- особая роль отводится работе по охране и укреплению соматического и нервно-психического 

здоровья учащихся. 

В функции специалистов консилиума входит:  

- предупреждение психофизических перегрузок  

- эмоциональных срывов;  

- создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического процесса 

(педагогов и учащихся).  

Механизм взаимодействия специалистов для реализации ООП 

 

№п/

п 

Специалисты Функции 

1 Администрация школы Обеспечение для специалистов школы условий 

эффективной работы, осуществление контроля и 

текущей организационной работы в рамках 

программы 
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2 Педагоги- предметники Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

3 Руководители кружков, 

студий, секций 

Обеспечение реализации вариативной части ООП 

НОО 

4 Педагог- психолог (по 

договору) 

Помощь педагогам в выявлении психолого- 

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

5 Медсестра 

Новобурановского ФАП  

Обеспечение первой медицинской помощи и 

диагностики, осуществление системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработка рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организация  

диспансеризации и вакцинации школьников 

 

Взаимодействие специалистов включает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах (учитывая 

вопросы преемственности на ступени начального общего образования). 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной сфер ребёнка. 

Социальными партнёрами школы в реализации программы коррекционной работы являются: 

 - КГБОУ «Алтайский краевой центр диагностики и консультирования» 

- Специалисты  КГБЗ «Усть-Калманская ЦРБ» 

- Новобурановский  ФАП 

- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

2.6.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

          Программа коррекционной работы МБОУ «Новобурановская СОШ» предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

 

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; — определение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; — определение 

особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности 

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

1.Рост уровня активности детей, желание 

взаимодействовать со сверстниками и со 

взрослыми. 

 2. Сотрудничество родителей. Оказание 

консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

3. Значительное понижение уровня тревожности 

детей.  

4. Реальная (адекватная) самооценка учащихся.  

 

Участие во внеклассных мероприятиях 

(конкурсах, выступления на праздниках), 

доверительные отношения с учителем 

(психологом), высокая 

работоспособность, проявление 

творчества. Интерес родителей к 

специальной литературе по воспитанию 

детей, консультации у психолога по 

наболевшим проблемам, желание оказать 

помощь (психологическую) детям. 

Проведение необходимых лекций, 

консультаций, бесед. Умение применять 

адекватные способы психологической 

защиты детьми, например: перед ответом 

у доски ребенок учится сосредоточивать 

свое внимание на сообщении или заранее 
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репетировать его перед зеркалом и т. д. 

Адекватный уровень притязания, 

адекватная реакция на неуспех, похвалу; 

безболезненное отношение к критике, 

попытка исправить ошибки и неудачи; 

способность похвалить других детей, а не 

подчеркивать их недостатки; быстрая 

адаптация к новым ситуациям, 

самостоятельность; умение выделить 

свои положительные и отрицательные 

стороны; жизнерадостность, оптимизм, 

отсутствие чувства неопределенности и 

грозящей неудачи. Выраженная 

познавательная активность ребенка на 

уроках и во внеурочное время (задает 

вопросы, читает литературу и т. д.). 

Реализация договоров социального 

партнерства школы с учреждениями 

дополнительного образования. 

3.Создание специальных условий воспитания  

1.Специальная развивающая среда, 

оборудование и учебные пособия 

коррекционно-развивающей направленности. 

 2.Методические материалы, обеспечивающие 

задачи диагностики и реализации основных 

направлений работы.  

3. Основные нормативные документы школы, в 

которых отражается организация 

жизнедеятельности детей, их воспитание и 

обучение.  

4.Специалисты коррекционно-развивающего 

обучения. 

Наличие необходимого оборудования, 

учебных и развивающих пособий. 

Наличие программ, перспективных 

планов, учебно-методических пособий, 

методик, рабочих и отчетной 

документации. Наличие необходимых 

для работы нормативных документов. 

Наличие специалистов. Своевременное 

прохождение специальной курсовой 

переподготовки учителей, работающих с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями. 
 

 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования. 

 Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы (повышение учебной 

мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными 

детьми); 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП ООО. 

 Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

III. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования  

Учебный план (недельный) для 5-ти и  6-ти дневной учебной недели 

Предметные 

области 

Класс 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
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 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 

3 13 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык 
0,5 0,5 - 0,5 

0,5 2 

Родная литература 
0,5 0,5 - 0,5 

0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 

 

2 

10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 2 2 

 

2 

 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

 

- 

 

4 

Технология Технология 2 2 1 1 - 6 

Физическая культура и 

основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОДНКНР ОДНКНР       

Итого 30 32 33 34 33 162 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса   1 1 1 

 

2 

 

5 

ИТОГО  учебная нагрузка 30 33 34 35 35 167 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (пятидневная неделя) 29 30 32 33 

 

33 

 

157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (шестидневная  неделя) 32 33 35 36 

 

36 

 

172 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Особенности учебного плана   основного общего образования 

 Учебный план основного общего образования определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации. 

 При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов 20 человек и более. 

 Образовательный процесс в 5 классе реализуется по 5-ти дневной учебной недели, в 6-9 

классах – 6-ти дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года в 5-9-х классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность уроков в 5-9-х классах – 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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Основа учебного плана – осуществление принципа преемственности содержания образования 

и его организации от начального уровня к основному. 

Учебный план МБОУ «Новобурановская СОШ» реализует образовательную программу 

ФГОС ООО основного общего образования для учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х  классов, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирует перечень результатов образования и 

организации образовательной деятельности, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план МБОУ «Новобурановская  СОШ» состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 Часы, отводимые на данную часть учебного плана, используются: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на основе 

анкетирования интересы и потребности участников образовательных отношений; 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей:  русский язык и литература (русский язык и литература), родной язык и родная 

литература (родной язык и родная литература), иностранный язык (иностранный язык, второй 

иностранный язык), математика и информатика  (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

общественно-научные предметы (история, Всеобщая история,  история России), основы духовно-

нравственной культуры народов России,  естественнонаучные предметы (физика, химия, биология),  

искусство (музыка, изобразительное искусство),  технология (технология), физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности).  

Согласно п.9 ст. 2 ФЗ-273 планируемая продолжительность (в год, неделю) изучения каждого 

предмета в каждом классе определяется авторскими программами. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
является обязательным для изучения в соответствии с вводимыми ФГОС основного общего 

образования. В соответствии с приказом от 17.12.2010г №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» и на основании 

письма от20.05.2015г №02-02/02/1102 «О введении ФГОС ООО в штатном режиме с 01.09.2015г»  в 

учебный план включена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  

Предметная область «Искусство»  представлена: 

 предметом «Изобразительное искусство» с объемом учебной нагрузки 1 час в неделю с 5 по 8 

класс, реализуемым по УМК Б.М. Неменский. Л‚А.Неменская, А.С.Питерских. «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы .Предметная линии учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-8 

классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/   3-е изд. М.: Просвещение 2014.  

 предметом «Музыка» с объемом учебной нагрузки 1 час в неделю (105 ч.) с 5 по 7 класс, 

реализуемым на основе УМК Г.П.. Сергеева,  Е.Д Критская «Музыка‚5-7 кл. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждении- М.: Просвещение, 2014 г. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 
включает  предметы «Физическая культура»  5-9 классы (по 3 часа в неделю)  и «Основы 

безопасности  жизнедеятельности»  7-9 классы (1 час в неделю).  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: русский 

язык, литература. 

Предметная область «Родной язык и родная  литература» представлена предметами: 

‒ родной язык  в 5, 6, 8, 9 классах в объеме 0,5 часа в каждом. 

‒ родная литература в  5, 6, 8, 9 классах в объеме 0,5 часа в каждом. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами:иностранный язык, 

второй иностранный язык с объемом учебной нагрузки 2ч в неделю   с 5-9 класс.  
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Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: математика, 

алгебра, геометрия, информатика. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами:история России, всеобщая история, обществознание, география. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами:физика, 

биология, химия. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Определяет содержание образования, обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

2. Использована на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений.  

 В   части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  

организуются предметные курсы: 

Название курса Предмет Класс 

Курс предпрофильной подготовки «Мой выбор» - 9 

Факультатив «Некоторые вопросы грамматики и 

развития речи» 

Русский язык 9 

Факультативный курс «Реальная математика» Математика  9 

Факультатив курс «Основные вопросы 

биологической науки» 

Биология 9 

Факультатив «Решение расчетных задач» Химия  9 

Факультатив «Хозяйство  России» География 9 

Факультатив курс «Решение расчетных задач» Химия  9 

Факультатив «История родного края в истории 

страны» 

История 8 

Факультатив «Природа России» География  8 

Факультатив по физике «Физика вокруг нас» Физика  8 

Факультатив «Секреты орфографии и 

пунктуации» 
Русский язык 7 

Факультатив «Юный физик» Физика 7 

Факультатив «Я хочу знать геометрию» Геометрия 7 

Факультатив «Юный математик» Математика  6 

Факультатив «Удивительная планета Земля» География  6 

 
Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация в 5-9 классах проходит в форме 

четвертной и годовой аттестаций. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем ОУ, за две недели до окончания четверти/года. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9   классе устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.10,ст. 2), с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года: 

1.Начало учебного года 

 Не ранее 1 сентября текущего календарного года 

2.Окончание учебного года 

№ п/п Класс Дата окончания учебного года 
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1 5-8 Не позднее 31 мая текущего календарного года 

2 9 Не позднее 25 мая текущего календарного года 

 

Промежуточная аттестация регламентируется локальными актами. 

3.Продолжительность учебного года  

Класс Количество учебных недель 

5-9 34 

 

Класс  Количество дней учебной недели 

5 6 

6-9 6 

 

4.Сроки и продолжительность четвертей 

Четверть  Продолжительность  Дата начала и конца четверти 

конкретизируется в 

календарном учебном графике 

на текущий учебный год 

1 четверть Не менее 8 учебных недель 

2 четверть Не менее 8 учебных недель 

3 четверть Не менее 10 учебных недель 

4 четверть Не менее 8 учебных недель 

 

5. Сроки и продолжительность каникул  

Осенние: четвертая неделя 

октября - первая неделя ноября 

Не менее 30 дней Дата начала и конца  каникул 

конкретизируется в календарном 

учебном графике на текущий учебный 

год 
Зимние: четвертая неделя 

декабря- вторая неделя января 

Весенние: четвертая неделя 

марта- первая неделя апреля 

Летние: четвертая неделя мая -

первая неделя сентября 

Не менее 8 недель  

 

6. Внеурочные занятия проводятся не ранее чем через  40 минут  после последнего  урока  

обязательных занятий согласно утвержденному расписанию. 

7. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Новобурановская СОШ»» промежуточная 

аттестация проводится в форме четвертной и годовой аттестаций в последние две  недели четверти / 

года. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

- план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы); 

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной 

документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т. д.); 

- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 
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- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

  - план воспитательных мероприятий.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «НовобурановскаяСОШ» реализуется по следующим 

направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются следующие 

виды внеурочной деятельности: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• коллективная проектная деятельность; 

• художественное творчество; 

• трудовая деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность 

Общеинтеллектуальное направление представлено: 

1. Участием учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах; 

2. Участием во внеклассных мероприятиях по предметам;  

3.Предметными неделями; 

4.Библиотечными уроками;  

5.Курсами по выбору, факультативами 

Спортивно-оздоровительное направление представлено:  

1.Работой спортивных секций. 

2.Организацией походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

3.Проведением бесед по охране здоровья. 

4.Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

 5.Участием в школьных и районных спортивных соревнованиях.  

6. Курсами 

Общекультурное направление представлено: 

1.Организацией экскурсий, Дней театра и музея, праздников творчества, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся 

2.Проведением тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

3.Участием в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне  школы, 

района, округа, края. 

4.Курсами 

Духовно- нравственное направление представлено:  

1.Уроками Мужества; 

2.Тематическими классными часами; 

3.Экскурсиями;  

4.Конкурсами; 

 5.Курсами 

Социальное направление представлено:  

1.Социальными проектами; 

2.Акциями добра и милосердия 

 3.Исследовательской и проектной деятельностью; 

 4. Курсами 

 При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 

этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 
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 Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 40 минут для отдыха детей. 

           Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с     утвержденной программой. 

 Внеурочная деятельность осуществляемая во второй половине дня, предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на развитие личности, учитывает индивидуальные 

особенности и потребности участников образовательного процесса. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе, в соответствии  с выбором участников образовательных 

отношений. Время, отведенное  на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся. 

           Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с утвержденным 

расписанием. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Организация внеурочной деятельности 

регламентируется Положением о внеурочной деятельности МБОУ «Новобурановская 

СОШ».Образовательные результаты обучающихся по рабочим программам внеурочной деятельности 

подлежат индивидуальному учету в форме: портфолио («дневник личных достижений»), 

тестирование, опрос, творческий отчет, выставка, участие в научно-практических конференциях, 

спортивных соревнованиях и д.р. 

            По решению педагогического коллектива, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), план внеурочной деятельности может меняться. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Класс 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

«Физическая культура» 1 1 1 1 1 

«Спортивные игры» 

«Общая физическая 

подготовка» 

 

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Духовно-нравственное «ОДНРК: Литература Алтая: 

история, развитие, 

современность » 

«Школа нравственности» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная биология» 

«Занимательная математика» 

1 1 1 1 1 

Общекультурное «Творческая мастерская» 

«Фантазия» 

1 1 1 1 1 

Социальное «Социальное проектирование» 

«Финансовая грамотность» 

1 1 1 1 1 

Итого: 6 6 6 6 6 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

МБОУ «Новобурановская СОШ», осуществляющая образовательную деятельность, реализующая 

основную образовательную программу основного общего образования, укомплектована 

квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников государственной или муниципальной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность - также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу основного общего 
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образования, требованиям, предъявляемым квалификационным категориям (первой или высшей), 

а также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивается освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В системе образования созданы условия для: 

комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

МБОУ «Новобурановская СОШ», укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач определённых основной образовательной программой 

основного общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности и 

обладающими следующими компетентностями: 

- профессиональными 

- коммуникативными 

- информационными 

       -    правовыми 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

Директор 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. 

Учитель 

 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения обеспечивается освоением ими, в том числе посредством электронного обучения, с 

применением дистанционных образовательных технологий дополнительных профессиональных 

образовательных программ  не реже одного раза в 3 года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

образовательным программам.  

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником (по договору с ФАП), 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 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.    

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы  к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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• 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 ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы может 

планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение 

итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.      

Мотивация педагогического труда в школе обеспечивается через 

- материальное поощрение педагогов, активно участвующих в инновационной деятельности и 

методической работе; 

- представление к награждению почетными грамотами разного уровня, отраслевыми наградами 

учителей, внесших значительный личностный вклад в развитие образовательной деятельности 

школы, муниципальной и региональной систем образования; 

- рекомендации педагогам к представлению и распространению перспективного опыта работы 

педагогическому сообществу на различных уровнях; 

- информирование коллектива о достижениях педагогов и обучающихся на совещаниях при 

директоре, публичном отчете директора школы. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов основной образовательного учреждения с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

№ 

п/

п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 
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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 

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 

(неидеологизиров

анное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. 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 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 
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ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— 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 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в Глубокое знание предмета — Знание генезиса 
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предмете 

преподавания 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного 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, 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 
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появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— 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 

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 творческие (креативные) или 

— 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; 
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интуитивные — примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь 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 знаний обучающихся; 

— 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 
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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 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В Школе созданы психолого-педагогические условия для реализации ООП ООО. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального 

режима. Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам Школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется на договорной основе с педагогом - психологом Базового психологического 

кабинета МБОУ «Усть-Калманская СОШ». В школе организована ППМС-помощь. Разработан план 

работы психолого-медико-педагогического консилиума Школы, включающий мероприятия по 
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психолого-педагогическому сопровождению. У учителей – предметников пройденные курсы по  

работе с обучающихся с ОВЗ. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и 

родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения Школы относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы основного 

общего образования 

  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

  Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

     Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального 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 
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на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

      В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности конкретных педагогических работников. 

  Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Новобурановская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляется в пределах объема финансовых средств, предоставляемых Школе на текущий 

финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, 

нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, получающего образование по 

образовательным программам дошкольного образования, образовательным программам начального 

общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденными законом Алтайского края о краевом 

бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов  удорожания образовательной 

услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данной Школы, 

утвержденных постановлением. 

   При формировании фонда оплаты труда малокомплектного общеобразовательного 

учреждения учитываются дополнительные расходы на малокомплектность, рассчитанные в пределах 

субвенции из краевого бюджета.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ  «Новобурановская СОШ», реализующая основную программу ООО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническими финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы 

и методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса 

и оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной программы в школе. 

 Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП классы имеют 

доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинеты, имеющие персональные компьютеры и м/медийные устройства; 

 библиотека, медиатекой;  

 технологическая мастерская, оснащенная оборудованием, включающим устройства и 

станки для обработки материалов, в том числе: станки для деревообработки (сверления, 

выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки;  

 спортивный зал; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные, оснащённые необходимым оборудованием; 
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 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 дендрарий, пришкольный участок. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимость

/ 

имеются в 

наличии 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся  

9/0 

2.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 

4/9 

3.  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

1/0 

4.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 

5.  Помещения для питания столовая имеется 

6.  Спортивные залы  1/1  

7.  Библиотека-медиатека с читальным залом  1/1 

8.  Книгохранилище  1/1 

9.  Дендрарий, пришкольный участок 1/1 

10.  Плодово-ягодный сад 1/1 

11.  Административные помещения имеются 

Материально- техническая оснащенность учебных кабинетов 

№п/п Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Русский язык 

1.   Школьные словари русского языка 

Литература 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.  Портреты писателей (русских и зарубежных) 

2.  Пособие «Творчество М.Ю. Лермонтова» 

3.  Пособие «Творчество А.С.Пушкина» 

4.  Таблицы теоретического материала  

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.  Стол учительский 

6.  Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев 

7.  Книжный шкаф 

8.  Доска 

Иностранный язык 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.  Двуязычные словари 
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Таблицы по грамматике: «Склонение имен существительных» 

Сильное  склонение  имён  существительных 

Слабое  склонение  имён  существительных 

Женское  склонение  имён   существительных 

Склонение  имён  существительных во множественном  числе 

Спряжение  глаголов  в  настоящем  времени 

Спряжение  модальных    глаголов 

Таблица  образования  Perfekt  сильных  и слабых  глаголов 

Спряжение  возвратных  глаголов 

2.  Портреты:  Гейне  и  Гёте 

3.  Карта Германии 

4.  Немецкий алфавит 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.  Компактная  микросистема  для  прослушивания   аудиодисков  и USВ-1 

6.  Магнитола  для  прослушивания  аудиодисков -1 

7.  Аудио  диски: 2-9классы  по ФГОС 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

8.  Стол учительский с тумбой 

9.  Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев 

Математика 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.  Таблицы «Математика. 5 класс» 

2.  Таблицы «Математика. 6 класс» 

3.  Таблицы «Алгебра. 7 класс» 

4.  Таблицы «Алгебра. 8 класс» 

5.  Таблицы «Алгебра. 9 класс» 

6.  Таблицы «Геометрия 7 класс» 

7.  Таблицы «Геометрия 8 класс» 

8.  Таблицы «Геометрия 9» 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

9.  Набор стереометрических тел демонстрационный 

10.  Комплект стереометрических тел 

11.  Набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением 

12.  Набор планиметрических фигур для учащихся 

13.  Люмограф 

14.  Набор прозрачных геометрических тел с сечением 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

15.  Персональный компьютер ПК в составе: процессор, монитор, клавиатура, 

мыш. 

16.  Принтер LaserJet M1132MFP  

ЧЕРТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

17.  Транспортир классный пластмассовый 

18.  Угольник классный 45 

19.  Циркуль классный пластмассовый 

ТАБЛИЦЫ 

20.  Свойства степени с рациональным показателем. 

21.  Квадратные корни. 

22.  Квадратные неравенства 

23.  Формулы тригонометрии 

24.  Тела вращения 

25.  Таблица квадратов. 

26.  Тригонометрия. Простейшие уравнения. 

27.  Правила и формулы дифференцирования  

Информатика 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
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1.  Программные средства 

2.  Операционная система 

3.  Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

4.  Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

5.  Программа-архиватор 

6.  Система оптического распознавания текста для русского, национального и 

изучаемых иностранных языков 

7.  Программа для записи CD и DVD дисков 

8.  Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы. 

9.  Звуковой редактор. 

10.  Редакторы векторной и растровой графики. 

11.  Программа для просмотра статических изображений. 

12.  Мультимедиа проигрыватель  

13.  Редактор Web-страниц. 

14.  Браузер  

15.  Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

16.  Компьютер стационарный 

17.  Мультимедиапроектор 

18.  Экран навесной 

19.  Многофункциональное устройство 

Физика 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1.  Электронные библиотеки по курсу 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

2.  Амперметр лабораторный с пределом измерения 2А для измерения в 

цепях постоянного тока. 

3.  Весы с разновесами. 

4.  Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока. 

5.  Деревянный брусок. 

6.  Деревянная рейка. 

7.  Динамометры лабораторные  4 Н. 

8.  Желоб лабораторный металлический. 

9.  Источник питания. 

10.  Катушка-моток. 

11.  Катушка с железным сердечником. 

12.  Калориметр. 

13.  Ключ замыкания тока. 

14.  Компас. 

15.  Лента измерительная. 

16.  Магнит дугообразный. 

17.  Модель электродвигателя лабораторная разборная с постоянными 

магнитами и электромагнитами. 

18.  Набор грузов по механике. 

19.  Наборы резисторов проволочные. 

20.  Набор калориметрических тел. 

21.  Низковольтная лампа на подставке. 

22.  Ползунковый реостат. 

23.  Пробирка-поплавок  с пробкой. 

24.  Рычаг-линейка лабораторный. 

25.  Собирающая линза. 

26.  Соединительные провода. 
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27.  Термометр. 

28.  Цилиндры измерительные (мензурки).  

29.  Шарик с прикрепленной к нему нитью длиной 130 см. 

30.  Штативы. 

31.  Экран. 

32.  Экран со щелью 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

33.  Ведерко Архимеда. 

34.  Магазин сопротивлений. 

35.  Манометр открытый демонстрационный. 

36.  Метроном. 

37.  Механическая модель броуновского движения. 

38.  Модель генератора электрического тока. 

39.  Модель двигателя внутреннего сгорания. 

40.  Модель для демонстрации молекулярного строения магнита. 

41.  Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком. 

42.  Комплект линз. 

43.  Конденсатор разборный (демонстрационный). 

44.  Оптическая шайба. 

45.  Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара). 

46.  Палочка стеклянная. 

47.  Палочка эбонитовая. 

48.  Плоское зеркало. 

49.  Прибор для демонстрации различной теплоемкости металлов 

50.  Прибор для изучения видов деформации. 

51.  Прямые магниты. 

52.  Сосуды сообщающиеся. 

53.  Стрелки магнитные на штативах. 

54.  Султан электростатический (пара). 

55.  Трубка Ньютона. 

56.  Шар для взвешивания воздуха. 

57.  Шар Паскаля. 

58.  Шар с кольцом. 

59.  Штатив универсальный физический. 

60.  Электрометры демонстрационные. 

61.  Машина электрофорная. 

62.  Машина волновая (демонстрационная модель). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

63.  Ноутбук  

64.  Проектор  

География 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.  Карта строения земной коры 

2.  Карта «Климатические пояса Земли» 

3.  Карта «Природные зоны Земли» 

4.  Карта растительности Земли 

5.  Физическая карта России 

6.  Физическая карта Австралии 

7.  Физическая карта Южной Америки 

8.  Физическая карта Африки 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

9.  Коллекция горных пород и минералов 

НАГЛЯДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

10.  Глобус ученический  

11.  Глобус с параллелями и меридианами  
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12.  Компас  

13.  Теллурий  

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

14.  Стол учительский с тумбой 

15.  Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев 

16.  Ноутбук  

История 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1.  Исторические карты: 

ИСТОРИЯ РОССИИ.  

1.  Киевская Русь 12 век. 

2. Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков 13 век. 

3. Формирование централизованного государства 16 век. 

4. Смутное время в России 

5. Россия в 17-18 веках 

6. Народные восстания 17 век 

7. Россия в 18 веке. Северная война 

8. Отечественная война 1812г. 

9. Россия в 19 веке. Отмена крепостного права 

10. Русско-японская война 1904-1905гг 

11. Первая российская революция 1905-1907гг 

12. Великая Отечественная война 1941-1945гг 

13. Гражданская война 1917-1922г 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

1. Древний Египет. 

2. Держава Александра Македонского 

3. Римская империя I век до н. э.-II век н.э 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

2.  Стол учительский с тумбой 

3.  Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев 

4.  АРМ учителя 

Биология 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.  Таблицы: 

Биология. Бактерии, Грибы, Растения  5 класс 

Биология. Многообразие растений  6 класс 

Биология. Животные 7 класс 

Биология. Человек  8 класс 

Биология. Введение в общую биологию. Общая биология 9, 10 11 классы 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

2.  Гербарии: 

Гербарий деревьев и кустарников 

Гербарий дикорастущих растений 

Гербарий ядовитых растений 

Гербарий лекарственных растений 

Эволюция высших растений 

Сельскохозяйственные растения России 

Основные группы растений 

Систематика растений 

Дикорастущие растения 

Медоносные растения 

По курсу общей биологии 

По курсу ботаники(морфология) 

МОДЕЛИ СКЕЛЕТЫ 

3.  Скелет человека 

4.  Скелет ящерицы 
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5.  Скелет рыбы 

6.  Скелет голубя 

7.  Скелет рака (расчлененного) 

8.  Вирус СПИДа 

9.  Ухо человека (увеличенное) 

10.  Сердце 

11.  Воздухоносные пути 

12.  Глаз 

13.  Мозг человека 

14.  Мозг позвоночных  (рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих) 

15.  Почка 

16.  Печень 

17.  Носовая полость 

18.  ДНК 

19.  Белок 

КОЛЛЕКЦИИ 

20.  Вредители  леса 

21.  Вредители сада 

22.  Вредители огорода 

23.  Вредители поля 

24.  Примеры защитных приспособлений у насекомых 

25.  Класс Насекомые 

26.  Примеры полового диморфизма 

27.  Ископаемые остатки животных 

28.  Формы сохранности ископаемых растений и животных 

МИКРОПРЕПАРАТЫ 

29.  Набор по зоологии 

30.  Набор по ботанике 

31.  Набор по анатомии и физиологии 

32.  Набор по общей биологии 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

33.  Распилы костей (анатомия) 

34.  Набор шишек голосеменных 

МОДЕЛИ БАРЕЛЬЕФНЫЕ 

35.  Внутреннее строение кролика 

36.  Внутреннее строение рыбы 

37.  Расположение внутренних органов человека 

38.  Зародыш позвоночных 

МИКРОЛАБОРАТОРИИ – 3ШТ. 

Химия 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.  Периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева 

2.  Таблица  «Растворимость кислот, оснований, солей в воде, среда» 

3.  Таблица  «Правила техники безопасности при работе в кабинете химии 

4.  Таблица  «Виды гибридизации  атома углерода» 

5.  Таблица «Классификация веществ» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

6.  Ноутбук  Dell; 

7.  Мультимедийный проектор. 

8.  Экран проекционный 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

9.  Б    Баня  комбинированная ДКЛ     

10.  Нагреватели (спиртовки) 

11.  Штатив лабораторный металлический ШЛБ 
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12.  Пробирки ПХ-21 

13.  Набор склянок (250 мл) 

14.  Набор фарфоровой   посуды: 

чашки для выпаривания 

-     ступки с пестиком 

15.  ложка для взятия веществ 

16.  Прибор для получения газов 

17.  Набор для опытов по химии с .электрическим током 

18.  Весы учебные с гирями 

19.  Ерши и принадлежности для мытья посуды 

20.  Наборы стеклянных трубок 

21.  Пробки разных размеров 

22.  Доска для сушки посуды 

23.  Столики подъемные 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

24.  Алюминий 

25.   Сплавы металлов   

26.  Минералы и горные породы  

27.  Чугун и сталь 

28.  Топливо 

29.  Шкала твёрдости 

30.  Волокна   

31.  Пластмассы 

32.  Каменный уголь и продукты её переработки 

33.  Минеральные удобрения 

РЕАКТИВЫ 

34.       Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

35.       Набор   «Кислоты» 

36.       Набор  «Щёлочи» 

37.       Набор  «Органические вещества» 

38.       Набор   « Соли для демонстрационных опытов» (Галогениды,  Сульфаты, 

Нитраты, Фосфаты, Карбонаты  ) 

39.        Набор   « Металлы, оксиды» 

40.        Набор   « Соединения хрома» 

41.  Набор   « Соединения марганца» 

МОДЕЛИ 

42.  Кристаллических решеток: 

43.              алмаза 

44.  1.       графита 

45.  2.       диоксида углерода 

46.             Железа 

47.             Магния 

48.             Поваренной соли 

49.             По органической химии  

Физическая культура 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1.  Кольцо баскетбольное 

2.  Мяч баскетбольный № 6 

3.  Мяч баскетбольный № 5 

4.  Сетка волейбольная 

5.  Мяч волейбольный 

6.  Граната спортивная 0,7 

7.  Граната спортивная 0,5 

8.  Мяч для метания 150 гр. 

9.  Планка для прыжков в высоту 
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10.  Мяч футбольный 

11.  Мост гимнастический подкидной 

12.  Обруч гимнастический 

13.  Гантели 

14.  Насос универсальный 

15.  Канат для лазания 

16.  Скакалка гимнастическая 

17.  Конус 

18.  Стол теннисный  

19.  Ракетка для настольного тенниса 

20.  Конь гимнастический 

21.  Перекладина навесная универсальная 

22.  Щит баскетбольный 

23.  Стойка для прыжков в высоту 

24.  Эстафетная палочка 

25.  Козел гимнастический переменной высоты 

26.  Мат гимнастический 

27.  Скамья гимнастическая твердая 

28.  Барьер легкоатлетический 

29.  Свисток  

30.  Лыжи (комплект) 

31.  Палка гимнастическая 

32.  Брусья гимнастические 

33.  Бревно гимнастическое 

34.  Стенка шведская 

35.  Эспандер кистевой 

36.  Эспандер плечевой 

37.  Коврик массажный резиновый 

38.  Мяч массажный большой 

39.  Колодки легкоатлетические  

Технология 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.  Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам 

технологической подготовки 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

2.  Верстак 

3.  Тиски 

4.  Ручной инструмент сетевой (набор отверток, обжимка, тестер) 

5.  Набор ручного инструмента (отвертки, молотки, напильники и т.д) 

6.  Лобзик 

7.  Дрель 

8.  Рубанок 

9.  Электродрель 

10.  Шуруповерт 

11.  Станок токарно-винторезный 

12.  Станок вертикально-сверлильный 

13.  Станок фрезерный универсальный 

14.  Паяльная станция 

15.  Швейная машина 

16.  Оверлок 

17.  Доска гладильная 

18.  Электроутюг 

19.  Электрическая плита/варочная панель 

20.  Электрическая печь 

21.  Микроволновая печь 
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22.  Электромиксер 

23.  Блендер 

24.  Электрическая мясорубка 

25.  Холодильник 

ОБЖ 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.  Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации 

2.  Воинские звания и знаки различия 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.  Противогаз 

4.  Компас 

5.  Бинт марлевый 10х15 

6.  Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) 

7.  Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

8.  Жгут кровоостанавливающий 

Резиновый 

9.  Индивидуальный перевязочный 

Пакет 

10.  Ватно-марлевая повязка 

Изобразительное искусство 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

11.  Авторские рабочие программы по ИЗО 

12.  Учебники  по ИЗО 5,6,7,8 классы  

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Музыка 

 

13.  СD-диски с музыкальным материалом 

 

3.2.5. Информационно-методические и учебно-методические  условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП ООО  отвечают 

современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ:  

 в учебной и внеурочной деятельности; 



410 

 

 в исследовательской и проектной деятельности школьников  и педагогов; 

 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

 образовательного процесса Школы, дистанционное взаимодействие Школы с другими 

 организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого- педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические  материалы, цифровые образовательные 

ресурсы.  

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы основного общего 

образования 

Предмет клас

с 

Программа 

(с указанием 
выходных данных) 

Учебники Учебно - 

методический 
комплект (с 

указанием 

выходных 
данных) 

Контрольно – 

оценочные 
материалы 

 

Русский 

язык 

5 Русский язык. 

Рабочие 

программы. 
Предметная линия 

учебников 

Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой 

и других. 5 – 9 

классы: пособие 
для учителей 

общеобразоват. 

учреждений 
/[М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и 
др.]. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Учебник  

«Русский язык» 

Т.А. Ладыженская 
, Т.М. Баранов, 5 

класс в 2-х частях 

с электронным 
приложением  М: 

Просвещение, 

2015г. 

 

Поурочные 

разработки 

«Русский язык» 5 
класс, автор М.А. 

Бондаренко 

Москва 
«Просвещение» 

2018  

 

1.Диктанты и 

изложения. «Русский 

язык» 5 класс ФГОС. 
Автор Н.Н. 

Соловьева Москва: 

«Просвещение» 2015 
г.  

2.Диагностические 

работы. Русский 

язык.  5 класс. 
Авторы: Н.Н. 

Соловьева. Москва 

«Просвещение» 2016 
год  

3.Тематические 

тесты. Русский язык 
5 класс, И.А. 

Каськова Москва 

«Просвещение» 2018 

год 

 6 Русский 

язык. Рабочие 

программы. 
Предметная линия 

учебников 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой 

и других. 5 – 9 

классы: пособие 
для учителей 

общеобразоват. 

учреждений 
/[М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и 

др.]. – М.: 
Просвещение, 2011. 

Учебник 

«Русский язык» , 6 

класс, авторы М. 
Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова, 

Москва, 
«Просвещение», 

2016 год 

 

«Методические 

рекомендации» 

«Русский язык» 6 
класс, авторы Т.А. 

Ладыженская,  

Л.А.Тростенцова, 

Москва, 
«Просвещение», 

2016 год 

 
 

1.Проверочные 

работы «Русский 

язык» 6 класс. 
Авторы: Л.А. 

Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, М.М. 

Стракевич, Москва, 
«Просвещение», 2018 

год 

2.Диктанты и 
изложения. Русский 

язык 6 класс. Н.Н. 

Соловьева Москва, 
«Просвещение», 2014 

год 

3.Диагностические 

работы. «Русский 
язык» 6 класс, автор 

Н.Н. Соловьева, 

Москва, 
«Просвещение», 2014 

год 

 7 Русский язык. Учебник «Русский Русский язык. 1.Русский язык. 
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Рабочие 

программы. 

Предметная линия 
учебников 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой 

и других. 5 – 9 

классы: пособие 
для учителей 

общеобразоват. 

учреждений 

/[М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и 

др.]. – М.: 
Просвещение, 2011. 

язык» 7 класс, 

авторы М. Т. 

Баранов, Т. А. 
Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, 

О.М. 
Александровна, 

Л.Т.Григорян,И.И. 

Кулибаба.Москва, 
«Просвещение», 

2013 год 

 

Поурочные 

разработки. 7 

класс Касатых 
Е.А. М.: 

Просвещение 

2014г. 
«Обучение 

русскому языку в 

7 классе»  
Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, 

О.М. 
Александровна, 

М. 

«Просвещение»-
2015 

Диктанты и 

изложения. 7 

классСоловьева Н.Н   
М.Просвещение 

2011 

2.Русский язык. 
Диагностические 

работы. 7 класс 

Соловьева Н.Н. М. 
Просвещение, 2018 

 8 Русский 

язык. Рабочие 

программы. 
Предметная линия 

учебников 

Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой 

и других. 5 – 9 

классы: пособие 
для учителей 

общеобразоват. 

учреждений 
/[М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и 
др.]. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Русский 

язык. Учебник для 

8 класса 
общеобразователь

ных учреждений. 

Л.А. Тростенцова, 
Т.А. Ладыженская 

и др. 

М.:Просвещение, 

2014г. 
 

Поурочные 

разработки 

Л.А.Тростенцова, 
А.И.Запорожец М. 

«Просвещение»20

14 г. 
Уроки 

русского языка в 8 

клГ.А.Богданова  

М. 
«Просвещение»20

11 г. 

1.Н. Н. Соловьева 

Диктанты и 

изложения  8 класс 
М. Просвещение 

2012 

2.Диктанты и 
изложения. Русский 

язык 8 класс. Н.Н. 

Соловьева Москва, 

«Просвещение», 2014 
год 

3.Диагностические 

работы. «Русский 
язык» 8 класс, автор 

Н.Н. Соловьева, 

Москва, 
«Просвещение», 2014 

год 

 9 Русский язык. 

Рабочие 
программы. 

Предметная линия 

учебников 
Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой 

и других. 5 – 9 
классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 
учреждений 

/[М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский и 

др.]. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Учебник 

русского языка 
для 9 класса 

(авторы 

Т.А.Ладыженская,
Л.А.Тростенцова.)

, М., 

Просвещение, 

2014 год. 
 

Уроки русского 

языка в 9 классе 
Г.А.Богданова. М. 

«Просвещение» 

2011г., поурочные 
разработки по 

русскому 

языкЛ.А.Тростенц

ова, 
А.И.Запорожец М. 

Просвещение, 

2001 г. 
Поурочные 

разработки по 

русскому языку 
Л.А.Тростенцова 

М.: Просвещение, 

2014 

Л.А.Тростенцова 
Дидактические 

материалы 9 класс 

М.: Просвещение 
2011 

1.Н. Н. Соловьева 

Диктанты и 
изложения   9 класс 

М. Просвещение 

2012 
2.Диктанты и 

изложения. Русский 

язык 9 класс. Н.Н. 

Соловьева Москва, 
«Просвещение», 2014 

год 

3.Диагностические 
работы. «Русский 

язык» 9 класс, автор 

Н.Н. Соловьева, 
Москва, 

«Просвещение», 2014 

год 
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Литерату

ра 

5 «Литература» 

Рабочие 

программы. 
Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я.5-9 
классы. Коровиной 

М.: 

«Просвещение», 
2014. 

В.Я. Коровина. 

Журавлев В.П. и 

др. «Учебник для 
общеобразователь

ных учреждений» 

с электронным 
приложением(фон

охрестоматия) 

Литература 5 кл.: 
В 2 ч.  М. 

просвещение 2011 

Н.В.Беляева. Уро

ки литературы в 5 

классе. 
Поурочные 

разработки. М.: 

Просвещение, 
2016 

 

Литература. 

Проверочные 

работы. 5—9 классы 
: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 
учреждений / Н. В. 

Беляева. — М. : 

Просвещение, 2010. 

 6 «Литература» 

Рабочие 
программы. 

Предметная линия 

учебников под 
редакцией В.Я.5-9 

классы. Коровиной 

М.: 

«Просвещение», 
2014. 

1. В.П.Полухина, 

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Учебник для 
общеобразователь

ных учреждений. 

Литература 6 кл.: 

В 2 ч. М.: 
«Просвещение», 

2011 

Н.В.Беляева. Уро

ки литературы в 6 
классе. 

Поурочные 

разработки.книга 
для учителя  М.: 

Просвещение, 

2016 

. 

Литература. 

Проверочные 
работы. 5-9 классы : 

пособие для 

учителей 
общеобразоват. 

учреждений / Н. В. 

Беляева. — М. : 

Просвещение, 2010. 

 7 «Литература» 
Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 
редакцией В.Я.5-9 

классы. Коровиной 

М.: 
«Просвещение», 

2014. 

Коровина  В. Я. 
Литература. 7 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений с 
прил. на электрон. 

носителе : в 2 ч. / 

В. Я. Коровина. – 
М. : Просвещение, 

2013. 

Н.В.Беляева. Урок
и литературы в 7 

классе. 

Поурочные 

разработки. М.: 
Просвещение, 

2017 

Литератур
а 7 класс. 

Методичекие 

советы.В.Я.Коров

ина, М.: 
«Просвещение»-

2011г. 

Н.В.Беляева. 
Литература.  5 – 9 

классы. Проверочные 

работы. М.: 

Просвещение, 2010 

 8 «Литература» 
Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 
редакцией В.Я.5-9 

классы. Коровиной 

М.: 
«Просвещение», 

2014. 

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 8 

класс. Учебник 
для 

общеобразователь

ных учреждений. 
В 2 ч. — М.: 

Просвещение, 

2011. 
 

Н.В.Беляева. Урок
и литературы в 8 

классе. 

Поурочные 

разработки. М.: 
Просвещение, 

2017 

Литератур
а 8 класс. 

Методичекие 

советы.В.Я.Коров
ина, М.: 

«Просвещение»-

2011г. 

Н.В.Беляева. 
Литература.  5 – 9 

классы. Проверочные 

работы. М.: 

Просвещение, 2010 

 9 «Литература» 
Рабочие 

программы. 

Предметная линия 
учебников под 

редакцией В.Я.5-9 

классы. Коровиной 

М.: 
«Просвещение», 

2014. 

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 9 
класс. Учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений. 
В 2 ч. — М.: 

Просвещение, 

Коровина  В. Я.  
Читаем,  думаем,  

спорим… 

Дидактические  
материалы. 9  

класс / В. Я. 

Коровина. – М. : 

Просвещение, 
2018. 

Н.В.Беляева. Урок

Н.В.Беляева. 
Литература.  5 – 9 

классы. Проверочные 

работы. М.: 
Просвещение, 2010 
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2017. 

 

и литературы в 9 

классе. 

Поурочные 
разработки. М.: 

Просвещение, 

2014 

Немецки

й язык 

5 Рабочая  программа   

ФГОС  авторов  И. 

Л. Бим,  Л.В. 

Садомовой   « 
Немецкий  язык.»   

предметная  линия  

учебников  И. Л. 
Бим   5-9 классы.   

М.: Просвещение,  

2011 

Учебник 

,,Немецкий  язык 

5 “ И.Л. Бим, 

Л.И.Рыжова М.: 
Просвещение,  

2011 

 

1.Книга  для  

учителя 5  И.Л. 

Бим, 

Л.В.Садомова, 
О.В.Каплина  

«Просвещение»20

15 
2.Рабочая тетрадь  

5  класс.  И.Л. 

Бим, 
Л.И.Рыжова.Посо

бие для учащихся 

общеобразователь

ных организаций.  
М.:Просвещение, 

2011 

Е. А Семенцова, Н. 

А. Резниченко, 

Немецкий язык. 5 кл  

Контрольные задания 
для подготовки 

 к ОГЭ М.: 

Просвещение,  2016 
 

 

 
 

 

 

 
 

 6 Рабочая   
программа   ФГОС  

авторов  И. Л. Бим,  

Л.В. Садомовой   « 

Немецкий  язык.»   
предметная  линия  

учебников  И. Л. 

Бим   5-9 классы.   
М.: Просвещение  

2011 

Учебник,Немецки
й  язык 6 “ И.Л. 

Бим,  Л.В. 

Садомова, 

Л.М.Санникова 
Москва, 

Просвещение  

2011 
 

1.Книга  для  
учителя 6 кл И.Л. 

Бим,  Л.В. 

Садомова,  Р.Х. 

Жарова 
«Просвещение»20

15 

2.Рабочая 
тетрадь.(Сборник  

упражнений  для 

учащихся ОУ)  

И.Л. Бим, М.: 
Просвещение, 

2012 

Е. А Семенцова, Н. 
А. Резниченко, 

Немецкий язык. 6 кл 

Контрольные задания 

для подготовки к 
ОГЭ  М.: 

Просвещение,  2016 

 7 Рабочая  программа   
ФГОС  авторов  И. 

Л. Бим,  Л.В. 

Садомовой   « 

Немецкий  язык.»   
предметная  линия  

учебников  И. Л. 

Бим   5-9 классы.   
М.: Просвещение,   

2011 

Учебник 
,,Немецкий  язык 

7 “ И.Л. Бим,  М.: 

Просвещение,   

2013 
 

Книга  для  
учителя 7 кл. 

И.Л.Бим,  М.: 

Просвещение, 

2014 Электронное 
приложение 

 

Е. А Семенцова, Н. 
А. Резниченко, 

Немецкий язык. 7 кл 

Контрольные задания 

для подготовки к 
ОГЭ М. 

Просвещение,  2016 

 8 Рабочая   

программа   ФГОС  
авторов  И. Л. Бим,  

Л.В. Садомовой   « 

Немецкий  язык.»   
предметная  линия  

учебников  И. Л. 

Бим   5-9 классы.   
Москва, 

Просвещение  2011 

Учебник,,Немецк

ий  язык 8 “ И.Л. 
Бим,  М.: 

Просвещение 

2014 
 

Книга  для  

учителя 8 кл  И.Л. 
Бим. М.: 

Просвещение, 

2014 
Электронное 

приложение 

Е. А Семенцова, , 

Немецкий язык. 5 кл 
Контрольные задания 

для подготовки к 

ОГЭ М.: 
Просвещение,  2016 

 9 Рабочая  программа   

ФГОС  авторов  И. 
Л. Бим,  Л.В. 

Садомовой   « 

Учебник 

,,Немецкий  язык 
9 “ И.Л. Бим,  Л.В. 

Садомова  

Книга  для  

учителя 9 кл  И.Л. 
Бим,  Л.В. 

Садомова,  Р.Х. 

Е. А Семенцова, 

Немецкий язык. 5 кл 
Контрольные задания 

для подготовки к 
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Немецкий  язык.»   

предметная  линия  

учебников  И. Л. 
Бим   5-9 классы.   

Москва, 

Просвещение  2011 

Москва, 

Просвещение  

2013 

Жарова Москва, 

Просвещение  

2014 
Книга  для 

чтения 7-9  И.Л. 

Бим,  Е.В. 
Игнатова Москва, 

Просвещение  

2015 
Сборник  

упражнений  для  

5-9  классов  И.Л. 

Бим,  О.В. 
Каплина Москва, 

Просвещение  

2015 

ОГЭ М. 

Просвещение 2016 

Математ

ика 

5 Математика. 

Сборник рабочих 

программ. 5-6 

классы: пособие 
для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/( сост. 
Т.А. Бурмистрова).  

М: Просвещение,  

2014. 

Учебник. 

Математика 5 

класс./ [авторы- 

Н.Я. Виленкин, 
В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. 

Шварцбурд] - М.: 
Мнемозина, 2018 

Обучение 

математике в 5 и 6 

классах. 

Методическое 
пособие для 

учителя 

Жохов В.И.  
 

Контрольные работы 

"Математика" 5 

класс  Авт.: В.И. 

Жохов, Л.Б. 
Крайнева М.: 

Мнемозина, 2015 

 

 6 Математика. 
Сборник рабочих 

программ. 5-6 

классы: пособие 
для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/( сост. 

Т.А. Бурмистрова).  
М: Просвещение,  

2014. 

Учебник. 
Математика 6 

класс./ [авторы- 

Н.Я. Виленкин, 
В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. 

Шварцбурд] - М.: 

Мнемозина, 2018 

Обучение 
математике в 5 и 6 

классах. 

Методическое 
пособие для 

учителя 

Жохов В.И.  

 

Контрольные работы 
"Математика" 6 

класс  Авт.: В.И. 

Жохов, Л.Б. 
Крайнева М.: 

Мнемозина, 2015 

 

 
Алгебра  

7 Н.Г.Миндюк. 
Алгебра. Рабочие 

программы.  7 – 9 

классы. Предметная 

линия учебников 
Ю.Н. Макарычева и 

других. М: 

«Просвещение», 
2011 

Алгебра 7 класс, 
учеб. Для ОО 

(А.Ю.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И. 

Нешков) под 
ред.С.А. 

Теляковского. 

М.«Просвещение»
,2011г. 

 Методические 
рекомендации. 

Алгебра 7 класс. 

Учеб пособие для 

ОО. Н.Г.Миндюк, 
И.С.Шлыкова 

«Просвещение», 

2014г 
 

Уроки алгебры 7 
класс В.И. Жохов, 

Л.Б. Крайнева М: 

«Просвещение»,  

2014  
 

 8 Алгебра сборник 

рабочих программ   

7 - 9 классы. М., 
«Просвещение», 

2014. Составитель: 

Бурмистрова Т. А. 
 

Алгебра 8 

класс, учеб. Для 

ОО(А.Ю.Макарыч
ев, Н.Г.Миндюк) 

под ред.С.А. 

Теляковского. 
М.«Просвещение»

,2012г. 

Методичес

кие 

рекомендации. 
Алгебра 8 класс. 

Учеб пособие для 

ОО. Н.Г.Миндюк, 
И.С.Шлыкова 

«Просвещение», 

2014г 
 

 

Дидактические 

материалы. В.И. 

Жохов, Ю. Н. 
Макарычев, Н.Г. 

Миндюк М: 

«Просвещение», 2018  

 9 Н.Г.Миндюк. 

Алгебра.Рабочие 
программы.  7 – 9 

классы. Предметная 

Алгебра 9 

класс, учеб. Для 
ОО(А.Ю.Макарыч

ев, Н.Г.Миндюк) 

Методичес

кие 
рекомендации. 

Алгебра 9 класс. 

Дидактически

е материалы. В.И. 
Жохов, Ю. Н. 

Макарычев, Н.Г. 
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линия учебников 

Ю.Н. Макарычева и 

других. М: 
«Просвещение», 

2011 

 

под ред.С.А. 

Теляковского. 

М.«Просвещение»
,2012г. 

Учеб пособие для 

ОО. Н.Г.Миндюк, 

И.С.Шлыкова 
«Просвещение», 

2014г 

 
 

Миндюк М: 

«Просвещение», 2018  

 

Геометр

ия 

7  Геометрия сборник 

рабочих программ 7 

– 9 классы. Пособие 
для учителя.  М., 

«Просвещение», 

2018. Составитель: 
Бурмистрова Т. А. 

 

Учебник   

«Геометрия 7-9 

классы», Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и 
др.,М.,«Просвеще

ние»,2013г 

Методические 

рекомендации. 7 

класс. Геометрия. 
Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф. и 

др, М 
«Просвещение» 

2001г 

2Дидактические 

материалы  7 класс. 

Б. Г. Зив., 
М.:«Просвещение» 

2017г 

 
 

 8 Геометрия сборник 

рабочих программ 7 
– 9 классы. Пособие 

для учителя.  М.: 

Просвещение, 2018. 
Составитель: 

Бурмистрова Т. А. 

 

учебник   

«Геометрия 7-9 
классы», Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, 
С.Б.Кадомцев, 

Э.Г. М.: 

Просвещение, 
2015 

Геометрия. 

Рабочая тетрадь.8 
класс.М.: 

Просвещение 

2017 

 Геометрия 8класс.  

Самостоятельные и 
контрольные 

работы», Иченская 

М.А.,  М.  
«Просвещение», 2018 

 9  Геометрия сборник 

рабочих программ 7 

– 9 классы. Пособие 
для учителя.  М., 

«Просвещение», 

2018. Составитель: 
Бурмистрова Т. А. 

 

Учебник   

«Геометрия 7-9 

классы», Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и 
др.,М.,«Просвеще

ние»,2013г 

Методические 

рекомендации. 9 

класс.Геометрия. 
Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф. и 

др, М 
«Просвещение» 

2001г 

2Дидактические 

материалы  9 класс. 

Б. Г. Зив., 
М.:«Просвещение» 

2017г 

 
 

Физика 7 Физика 7-9 классы: 

рабочая программа 
к линии УМК (А. В. 

Пёрышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. 
Гутник, М., 

«Дрофа», 2017 г. 

Учебник физики 

для 7 класса 
общеобразователь

ных учреждений, 

Перышкин  А.В  
14-е изд. Москва, 

ДРОФА 2015г. 

 

1.Сборник 

вопросов и задач 
А.Е.Марон,Е.А.М

арон,С.В.Позойск

ий, к учебнику 
А.В.Перышкина.  

7-9 кл  Дрофа 

2018г 

2.Методическое 
пособие  

7клН.В.Филонови

ч ,к учебнику 
А.В.Перышкина. 

Дрофа 2018г 

1.Самостоятельны и 

контрольные работы 
7 кл, к учебнику 

А.В.Перышкина. 

Е.А.Марон,А.Е. 
Марон. М.:Дрофа 

2016г 

2.Н.К.Ханнанов, 

Т.А.Ханнанова. 
Физика 7 класс 

Тесты к учебнику  А. 

В. Перышкина . – М.: 
Дрофа, 2016г. 

 8 Физика 7-9 классы: 

рабочая программа 
к линии УМК (А. В. 

Пёрышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. 
Гутник, М., 

«Дрофа», 2017  

Учебник физики 

для 8класса 
.Перышкин  А.В  

Москва, ДРОФА 

2013г. 
 

1.Методическое 

пособие 8 
клН.В.Филонович 

,к учебнику 

А.В.Перышкина. 
М. Дрофа 2018 

2. Сборник 

вопросов и задач 

А.Е.Марон,Е.А.М
арон,С.В.Позойск

ий, к учебнику 

А.В.Перышкина.  
7-9 кл  Дрофа 

2018г 

1.Физика: 

диагностические 
работы 

к учебнику 

А.В.Перышкина. 
«Физика 8 класс» 

В.В.Шахматова, О.Р. 

Шефер-2-е изд. М.: 

Дрофа 2016  
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3.Физика 8 

класс.Рабочая 

тетрадь к учеб. 
А.В.Перышкина.В

.А.Касьянов, В.Ф. 

Дмитриева-4-е 
изд.М.: Дрофа 

2018 

 9 Физика 7-9 классы: 

рабочая программа 
к линии УМК (А. В. 

Пёрышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. 
Гутник, М., 

«Дрофа», 2017  

Учебник физики 

для 9класса 
Перышкин  А.В  

Москва, ДРОФА 

2013г. 
 

1.Методическое 

пособие 9 
клН.В.Филонович,

к учебнику 

А.В.Перышкина. 
М. Дрофа 2018 

2. Сборник 

вопросов и задач 
А.Е.Марон,Е.А.М

арон,С.В.Позойск

ий, к учебнику 

А.В.Перышкина.  
7-9 кл  Дрофа 

2018г 

3.Физика 9 
класс.Рабочая 

тетрадь к учеб. 

А.В.Перышкина.В

.А.Касьянов, В.Ф. 
Дмитриева-4-е 

изд.М.: Дрофа 

2018 

Физика: 

диагностические 
работы 

к учебнику 

А.В.Перышкина. 
«Физика 9 класс» 

В.В.Шахматова, О.Р. 

Шефер-2-е изд. М.: 
Дрофа 2016  

Информат

ика 

7 Информатика. 

Программа для 

основной школы: 5-

6 классы. 7-9 
классы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. 3 - е изд.  – 
М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015. 

Информатика: 

учебник для 7 

класса / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 
Босова. 5 - е изд.  

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний, 2016. 

 

Информатика. 

Методическое 

пособие для 7-9 

классов/ 
составитель 

Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова – 
М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

Босова Л.Л. 

Информатика. 7 

класса: 

самостоятельные и 
контрольные работы 

/ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: 
БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2017. 
 

8 Информатика. 

Программа для 

основной школы: 5-
6 классы. 7-9 

классы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 
Босова. 3 - е изд.  – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015.  

Информатика: 

учебник для 8 

класса / Л.Л. 
Босова, А.Ю. 

Босова. 5 - е изд.  

– М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2017. 

 

Информатика. 

Методическое 

пособие для 7-9 
классов/ 

составитель 

Л.Л.Босова, А.Ю. 
Босова – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

Босова Л.Л. 

Информатика. 8 

класса: 
самостоятельные и 

контрольные работы 

/ Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2017. 
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 9 Информатика. 

Программа для 

основной школы: 5-
6 классы. 7-9 

классы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 
Босова. 3 - е изд.  – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний, 2015. 

Информатика: 

учебник для 9 

класса / Л.Л. 
Босова, А.Ю. 

Босова. 5 - е изд.  

– М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2019. 

 

Информатика. 

Методическое 

пособие для 7-9 
классов/ 

составитель 

Л.Л.Босова, А.Ю. 
Босова – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний, 2015 

Босова Л.Л. 

Информатика. 9 

класса: 
самостоятельные и 

контрольные работы 

/ Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 
2017. 

 

История 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

5 Авторская 

программа под ред. 
И.Годера, Н.И. 

Шевченко, А.Я 

Юдовской 
«Всеобщая история 

5-9кл» М.: 

Просвещение, 

2014г. 

А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер,И.С.Св
енцицкая. 

Всеобщая 

история. «История 
Древнего мира». 

Учебник для 5-го 

класса. М.: 

Просвещение 
2014  

Всеобщая 

история. История 

Древнего мира. 

Методические 

рекомендации 

5кл: пособие для 

учителя/Н.И. 

Шевченко.-М.: 

Просвещение 

2012г -128с 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. Проверочные и 

контрольные работы. 5 

класс. Е. А. Крючкова. 

-М.: Просвещение,2015 

 

Всеобща

я 

история 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

6 Авторская 

программа под ред. 

И.Годера, Н.И. 
Шевченко, А.Я 

Юдовской 

«Всеобщая история 
5-9кл» М.: 

Просвещение, 

2014г. 
 

 

 

Е.В.Агибалов,Г.М

.Донской. 

всеобщая история. 
История Средних 

веков» 6 класс. 

М.: Просвещение,  
2017 

 

 
 

 

 

Всеобщая 

история. История 

Средних веков. 
Методические 

рекомендации к 

учебнику 
Агибалова, 

Донской. 6кл: 

пособие для 
учителя/А.В. 

Игнатов.-М.: 

Просвещение 

2014г-112с. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Проверочные и 

контрольные работы. 6 

класс. Е. А. Крючкова. 

- М.: Просвещение, 

2014 

 

 

 

 

История 

России 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

6 Программа под ред. 

А.А. Данилова, 

О.Н. Журавлева, 
И.Е, Барыкина. 

Истории России 6-

9кл. М.: 

Просвещение 
2016г. 

Учебник: История 

России 6 класс в 2 

ч. Н.М. 
Арсентьев, А.А. 

Данилов, 

П.С.Стефанович, 

А.Я. Токарева/ 
под ред. А.В. 

Торкунова  

М.: Просвещение 
2016 

 История России 

Поурочные 

рекомендации 
6кл.: пособие для 

учителя./О.Н. 

Журавлева-М.: 

Просвещение 
2015г-191с. 

 История России 

Контрольные работы 

6кл.: учебное 
пособие./И.А. 

Артасов.-М.: 

Просвещение 2016г-

80с. 
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Всеобща

я 

история 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

7 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Авторская 

программа под ред. 

И.Годера, Н.И. 
Шевченко, А.Я 

Юдовской 

«Всеобщая история 
5-9кл» М.: 

Просвещение, 

2014г  

 

 

 

«Всеобщая 

история. История 

нового времени. 
Конец XV-XVIII 

века»» учебник 

для 7-го класса 
общеобразователь

ной школы, 

А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

М.: Просвещение,  

2016 

А. Я. Юдовская, 

Л. М. Ванюшкина, 

Т. В. Коваль. 
Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 
Поурочные 

разработки. 7 

класс-М.: 
Просвещение, 

2017 

 

П. А. Баранов. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Проверочные 

и контрольные работы. 

7 класс (к ФГОС). -М.: 

Просвещение,2014 
 
 

 

 

 

 

История 

России 

 

7 

1) А.А.Данилов. 

Рабочая программа 

и тематическое 
планирование курса 

«История 

России»6-9 классы. 
М.: Просвещение 

2016 

1) Н.М. 

Арсентьев, 

А.А.Данилов, 
И.В.Курукин. 

История России 7 

класс М.: 
Просвещение,  

2016 

1) История России 

Поурочные 

рекомендации 
7кл.: пособие для 

учителя./О.Н. 

Журавлева-М.: 
Просвещение 

2015г 

1) История России 

Контрольные работы 

7кл.: учебное 

пособие./И.А. 

Артасов.-М.: 

Просвещение 2017г 

Всеобща

я 
история 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

8 Авторская 

программа под ред. 
И.Годера, Н.И. 

Шевченко, А.Я 

Юдовской 
«Всеобщая история 

5-9кл» М.: 

Просвещение, 

2014г  

 

 

 

«Всеобщая 

история. История 
нового 

времени.XIX — 

начало ХХ в » 
учебник для 8-го 

класса 

общеобразователь

ной школы, 
А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина.
М.:Просвещение 

2017 

А. Я. Юдовская, 

Л. М. Ванюшкина, 

Т. В. Коваль. 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс -М.: 

Просвещение, 

2014 

П. А. Баранов. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 

Проверочные и 

контрольные работы. 

8 класс -М.: 

Просвещение,2014 

 

 

 

 
История 

России 

 
8 

А.А.Данилов. 
Рабочая программа 

и тематическое 

планирование курса 
«История 

России»6-9 

классы.М.: 

Просвещение 2016 

Н.М. Арсентьев, 
А.А.Данилов, 

И.В.Курукин. 

История России 8 
класс М.: 

Просвещение, 

2017 

История России 
Поурочные 

рекомендации 

8кл.: пособие для 
учителя./О.Н. 

Журавлева-М.: 

Просвещение 

2015г 

История России 
Проверочные работы 

8кл. к учебнику 

Торкунова./А.Я. 
Соловьев.-М.: 

Просвещение 2018г 

Всеобща

я 

история 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

9 Авторская 

программа под ред. 

И.Годера, Н.И. 
Шевченко, А.Я 

Юдовской 

«Всеобщая история 
5-9кл» М.: 

Просвещение, 

2014г  

 
 

«Всеобщая 

история. История 

нового 
времени.XIX — 

начало ХХ в » 

учебник для 9-го 
класса 

общеобразователь

ной школы, 

А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина.

М.:Просвещение 
2017г 

А. Я. Юдовская, 

Л. М. Ванюшкина, 

Т. В. Коваль. 
Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 
Поурочные 

разработки. 9 

класс -М.: 

Просвещение, 
2014 

 
 

П. А. Баранов. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 

Проверочные и 

контрольные работы. 

9 класс -М.: 

Просвещение,2014 
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История 

России 

9  А.А.Данилов. 

Рабочая программа 

и тематическое 
планирование курса 

«История 

России»6-9 
классы.М.: 

Просвещение 2016 

 Н.М. Арсентьев, 

А.А.Данилов, 

И.В.Курукин. 
История России 9 

класс М.: 

Просвещение,  
2017 

История России 

Поурочные 

рекомендации 
9кл.: пособие для 

учителя./И.Е. 

Барыкина-М.: 
Просвещение 

2018г 

История России 

Проверочные работы 

9кл. к учебнику 
Торкунова./А.Я. 

Соловьев.-М.: 

Просвещение 2018г 

 

Обществ

ознание 

6 Обществознание. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 
учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 
классы. 

М.:Просвещение, 

2014 

Обществознание. 

6 класс Л.Н. 

Боголюбов,Н.Ф.В

иноградова, 
Н.И.Городецкая и 

др. – М.: 

Просвещение, 
2015  

 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки 6кл: 

пособие для 

учителя/Н.И. 

Городетская, Л.Ф. 

Иванова.-М.: 

Просвещение 

2014г-111с 

Промежуточная 

аттестация по 

обществознанию. 

Пособие для 
учителей ОУ 

Л.Н.Боголюбов 6-9 

классы М.: 
Просвещение 2010 

7 Обществознание. 

Рабочие 
программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Е.С. 
Корольковой. 5-9 

классы. М.: 

Академкнига\учебн
ик , 2016г 

Обществознание: 

учебник: 7 класс. 
Е.С. Королькова, 

Т.В. Коваль 

Академкнига\учеб

ник , 2016 

Обществознание. 

Методическое 

пособие.  7кл. 

Тетрадь для 

учителя. Е.С. 

Королькова, И.Н. 

Федоров.\ М.: 

Академкнига\учеб

ник 2016г 

 

8 Обществознание. 
Рабочие 

программы. 

Предметная линия 
учебников под 

редакцией Е.С. 

Корольковой. 5-9 

классы. М.: 
Академкнига\учебн

ик , 2016г 

Обществознание: 
учебник: 8 класс. 

Е.С. Королькова, 

Т.В. Коваль 
М.: 

Академкнига\учеб

ник,  2017 

Обществознание. 
Методическое 

пособие.  8кл. 

Тетрадь для 
учителя. Е.С. 

Королькова, И.Н. 

Федоров.\ М.: 

Академкнига\учеб
ник 2016г  

 

 9 Обществознание. 
Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 
редакцией Е.С. 

Корольковой. 5-9 

классы. М.: 
Академкнига\учебн

ик , 2016г 

Обществознание: 
учебник: 9 класс. 

Е.С. Королькова, 

Т.В. Коваль, Г.Э. 

Королева 
М.: 

Академкнига\учеб

ник,  2018 

Обществознание. 
Методическое 

пособие.  9кл. 

Тетрадь для 

учителя. Е.С. 
Королькова, И.Н. 

Федоров.\ М.: 

Академкнига\учеб
ник 2018г  

 

Географ

ия 

5 Авторская 

программа 
основного общего 

образования по 

географии А.И. 
Алексеева, 

О.А.Климановой, 

В.В. Климанова, 
В.А.Низовцева М.: 

Дрофа 2014г 

«География. 

Землеведение» 
учебник для 5-6 

класс.  Климанова 

О.А., Климанов 
В.В., Ким Э.В.  

«Дрофа.Вертикаль

» 2015г 

 

Методическое 

пособие для 
учителя к 

учебнику 

Климановой О.А. 
«География.Земле

ведение» 5-6 

класс (М.; 
«Дрофа», 2015г.) 

 

Диагностика 

результатов 
образования 

«География.Землеве

дение»  класс. 
 (М.; «Дрофа», 

2015г.) 
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6 Авторская 

программа 

основного общего 
образования по 

географии А.И. 

Алексеева, 
О.А.Климановой, 

В.В. Климанова, 

В.А.Низовцева М.: 
Дрофа 2015г 

«География. 

Землеведение» 

учебник для 5-6 
класс.  Климанова 

О.А., Климанов 

В.В., Ким Э.В.  
«Дрофа.Вертикал

ь» 2015г 

 

Методическое 

пособие для 

учителя к 
учебнику 

Климановой О.А. 

«География.Земле
ведение» 5-6 

класс (М.; 

«Дрофа», 2015г.) 
 

Диагностика 

результатов 

образования 
«География.Землевед

ение»  класс. (М.; 

«Дрофа», 2015г.) 
 

 

7 Авторская 

программа 

основного общего 
образования по 

географии А.И. 

Алексеева, 
О.А.Климановой, 

В.В. Климанова, 

В.А.Низовцева М.: 

Дрофа 2016г 

«География. 

Страноведение» 

учебник для 7 
класса.  

Климанова О.А., 

Климанов В.В., 
Ким Э.В.  

«Дрофа.Вертикал

ь» 2016г 

 

Методическое 

пособие для 

учителя к 
учебнику 

Климановой О.А. 

«География. 
Страноведение» 7  

класс М.: Дрофа 

2016г 

 

Диагностика 

результатов 

образования 
«География. 

Страноведение» 7 

класс Изд. «Дрофа» 
2016г 

8 Авторская 

программа 

основного общего 
образования по 

географии А.И. 

Алексеева, 

О.А.Климановой, 
В.В. Климанова, 

В.А.Низовцева М.: 

Дрофа 2017г 

«География 

России. Природа 

и население» 
учебник для 8 

класса. 

Климанова О.А., 

Климанов В.В., 
Ким Э.В. Изд. 

«Дрофа» 2016г  

Методическое 

пособие для 

учителя к 
учебнику 

Климановой О.А. 

«География 

России» 8-9  
класс М.: Дрофа 

2016г 

 

Диагностика 

результатов 

образования 
«География России. 

Природа и 

население» 8 класс  

Изд. «Дрофа» 2016г 

9 Авторская 

программа 

основного общего 

образования по 
географии А.И. 

Алексеева, 

О.А.Климановой, 
В.В. Климанова, 

В.А.Низовцева М.: 

Дрофа 2018г 

География 

России. 

«Хозяйство и 

географические 
районы » учебник 

для 9 класс. 

Климанова О.А., 
Климанов В.В., 

Ким Э.В. Изд. 

«Дрофа» 2016г 

Методическое 

пособие для 

учителя к 

учебнику 
Климановой О.А. 

«География 

России» 8-9  
класс М.: Дрофа 

2016г 

 

 

Биология 5 И.Н. Пономарева, 
В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, 
Т.С. Сухова. 

Биология: 5-9 

классы: программа. 

– М.: Вентана-Граф, 
2012 

Учебник. 
Биология. 5 класс.  

Пономарева И.Н., 

Николаев И.В., 
Корнилова 

О.А./Под 

ред.Пономаревой  

И.Н. М.: Вентана-
Граф, 2019 

И.Н. Пономарёва, 
И.В. Николаев, 

О.А. Корнилова 

Биология: 5 класс: 
методическое 

пособие -  М.: 

Вентана-Граф, 

2015 

 

6  «Программа 

основного общего 
образования. 

Биология. 5-9 

классы» Авторы 

В.В.Пасечник, В.В. 
Латюшин, Г.Г. 

Швецов  Дрофа, 

2015 
 

Учебник 6 класса 

«Биология. 
Покрытосеменные 

растения». 6 класс 

В.В. Пасечник 

Дрофа, 2016 
 

Биология: 

Многообразие 
покрытосеменных 

растений. 6 класс. 

Методическое 

пособие к 
учебнику В.В. 

Пасечника 

«Биология. 
Многообразие 

покрытосеменных 

Диагностические 

работы к учебнику 
В.В. Пасечника. 6 

класс Дрофа, 2016 
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растений. 6класс»/ 

В.В. Пасечник 

Дрофа, 2016 
 

7 «Программа 

основного общего 
образования. 

Биология. 5-9 

классы» Авторы 

В.В.Пасечник, В.В. 
Латюшин, Г.Г. 

Швецов  Дрофа, 

2015 

Учебник 7 класс 

«Биология. 
Животные». 7 

класс В.В. 

Латюшин, В.А. 

Шапкин Дрофа, 
2016 

 

Биология: 

Животные. 7 
класс. 

Методическое 

пособие к 

учебнику В.В. 
Латюшина,    В.А. 

Шапкина 

«Биология. 
Животные. 7 

класс»/ В.В. 

Латюшин, Г.А. 
Уфимцева.   

Дрофа, 2016 

Диагностические 

работы к учебнику 
В.В. Латюшина, В.А. 

Шапкина. 7 класс 

Дрофа, 2016 

 

8 «Программа 

основного общего 
образования. 

Биология. 5-9 

классы» Авторы 
В.В.Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. 

Швецов  Дрофа, 

2015 

Колесов Д. В., 

Маш Р. Д., Беляев 
И. Н. Биология. 

Человек. 8 класс: 

учебник. — М.: 
Дрофа, 2016г. 

 

Колесов Д. В., 

Маш Р. Д., Беляев 
И. Н. Биология. 

Человек. 8 класс: 

методическое 
пособие. — М.: 

Дрофа, 2016 г. 

 

 

9 «Программа 

основного общего 

образования. 
Биология. 5-9 

классы» Авторы 

В.В.Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. 
Швецов  Дрофа, 

2015 

Каменский А. А. 

Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В., 
Швецов Г. Г. 

Биология. 

Введение в     

общую биологию. 
9 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, 2013 г 

Каменский А. А. 

Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В., 
Швецов Г. Г. 

Биология. 

Введение в 

общую биологию. 
9 класс. 

Методическое 

пособие / М.: 
Дрофа, 2016 г. 

 

Химия 8 Гара Н.Н. Химия. 

Рабочие 

программы. 
Предметная линия 

учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. 
Фельдмана. 8—9 

классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 
организации / Н. Н. 

Гара.  

2-е изд., доп. — М. : 
Просвещение, 2013.  

 

Учебник   

«Химия: учебник 

для   8 кл. 
общеобразоват. 

учреждений», 

Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман.-2-

е изд. М.: 

Просвещение,  

2014г 

Гара Н.Н. Химия. 

Задачник с 

«помощником». 8-
9 классы: пособие 

для учащихся 

общеобразоват. 
учреждений 

/Н.Н.Гара, 

Н.И.Гаврусева. 

М.: Просвещение, 
2018. 

А.М.Радец

кий 
«Дидактический 

материал. Химия 

8-9» 
М.Просвещение 

2011 

Н. Н. Гара. Уроки 

химии в 8 классе. 

Пособие для учителя 
М. 

Просвещение.2014 

 9 Гара Н.Н. Химия. 

Рабочие 
программы. 

Предметная линия 

Учебник: Химия: 

неорганическая 
химия: учеб. для 9 

кл. 

Гара Н.Н. Химия. 

Задачник с 
«помощником». 8-

9 классы: пособие 

Н.Н. Гара Химия: 

уроки в 9 кл. : 
пособие для учителя 

/Н.Н.Гара. – 
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учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8—9 
классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 
организации / Н. Н. 

Гара.  

2-е изд., доп. — М. : 
Просвещение, 2013.  

 

общеобразоват. 

учреждений 

(Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман.  

М.: Просвещение, 

2018.  
 

для учащихся 

общеобразоват. 

учреждений 
/Н.Н.Гара, 

Н.И.Гаврусева. 

М.: Просвещение, 
2018. 

.А.М.Раде

цкий 
«Дидактический 

материал. Химия 

8-9» 

М.Просвещение 
2012 

М.:Просвещение, 

2009 

Музыка 5 Сборник  рабочих 

программ 
Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская  . 

Музыка. Искусство. 

5-7  классы М. 
Просвещение, 2016 

Учебник  Музыка. 

5 кл.: Г.П. 
Сергеева, Е.Д. 

Критская.    

Учебник   для 

общеобразователь
ных учебных 

заведений,    М.: 

Просвещение, 
2015. 

 

Уроки музыки. 

Поурочные 
разработки. 5—6 

классы /Г. П. 

Сергеева, Е. Д. 

Критская. — 2-е 
изд. — М. : 

Просвещение, 

2014 — 230 с. 
Музыка 5кл. 

Хрестоматия 

музыкального 

материала:  
пособие для 

учителей 

общеобразоват. 
организаций / 

[сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. 

Шмагина]. — 3-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 
2013. — 128 с. 

Музыка. 

Фонохрестоматия 
музыкального 

материала 5 класс. 

(МР3) 

- 

 6 Сборник  рабочих 
программ 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская  . 
Музыка. Искусство 

. 5-7  классы М. 

Просвещение, 2016 

Музыка. 6 кл.: 
Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская.  

Учебник для  
общеобразователь

ных   учебных   

заведений,  М.: 
Просвещение, 

2015. 

 

Уроки музыки. 
Поурочные 

разработки. 5—6 

классы /Г. П. 
Сергеева, Е. Д. 

Критская. — 2-е 

изд. — М. : 
Просвещение, 

2014. — 230 с. 

Музыка. 

Фонохрестоматия 
музыкального 

материала 6 класс. 

(МР3) 

- 

 7 Сборник  рабочих 

программ 

Г.П.Сергеева, 

Музыка. 7 кл.: 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская.  

Уроки музыки. 7 

класс пособие для 

учителей 

- 
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Е.Д.Критская 

Музыка. 5-7  

классы М. 
Просвещение, 2016 

Учебник  для  

общеобразователь

ных  учебных  
заведений,   М.: 

Просвещение, 

2016. 

 

общеобразоват. 

учреждений1 Г. П. 

Сергеева, Е. Д. 
Критская. - 3-е 

изд. - М. : 

Просвещение, 
2014 

Музыка 7 кл. 

Хрестоматия 
музыкального 

материала:  

пособие для 

учителей 
общеобразоват. 

организаций / 

[сост. Е. Д. 
Критская, Г. 

П.Сергеева, Т. С. 

Шмагина]. — 4-е 
изд. — М. : 

Просвещение, 

2014. — 128 с. 

Музыка. 
Фонохрестоматия 

музыкального 

материала 7 класс. 
(МР3) 

Изобрази

тельное 

искусств
о 

5 Рабочие программы 

«Изобразительное 

искусство» 5-8 
классы (авторы: 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская и 
др) М.: 

Просвещение, 2016 

г. 

Учебник: Горяева 

Н.А., Островская 

О.В. 
«Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 
человека» 5 

класса/Под ред. 

Б.М. Неменского.- 

М.: Просвещение, 
2015. 

 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 
Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 
человека. 

Поурочные 

разработки. 5 

класс / Н. А. 
Горяева; под ред. 

Б. М. Неменского. 

— 2-е изд., доп. — 
M. : Просвещение, 

2014 

- 

6 Рабочие программы 

«Изобразительное 
искусство» 5-8 

классы (авторы: 

Б.М.Неменский, 
Л.А.Неменская и 

др) М.: 

Просвещение, 2016 
г. 

Учебник 

«Изобразительное 
искусство. 

Искусство в 

жизни человека» / 
под редакцией 

Б.М. Неменского. 

М.:Просвещение, 
2016г. 

Уроки 

изобразительного 
искусства. 

Искусство в 

жизни человека. 
Поурочные 

разработки. 6 

класс / [Л. А. 
Неменская, И. Б. 

Полякова, Т. А. 

Мухина, Т. С. 

Горбачевская]; 
под ред. Б. М. 

Неменского. — М. 

: Просвещение, 
2014 

- 

7 Рабочие программы 

«Изобразительное 

Учебник 

«Изобразительное 

Уроки 

изобразительного 

- 
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искусство» 5-8 

классы (авторы: 

Б.М.Неменский, 
Л.А.Неменская и 

др) М.: 

Просвещение, 2016 
г. 

искусство. Дизайн 

и архитектура в 

жизни человека»  
авторы: 

А.С.Питерских; 

Г.Е.Гуров,  М.: 
Просвещение, 

2015г. 

 

искусства. Дизайн 

и архитектура в 

жизни человека. 
Поурочные 

разработки. 7 

класс /Г. Е. Гуров, 
А. С. Питерских ; 

под ред. Б. М. 

Неменского. — М. 
: Просвещение, 

2013. 

8 Рабочие программы 

«Изобразительное 
искусство» 5-8 

классы (авторы: 

Б.М.Неменский, 
Л.А.Неменская и 

др) М.: 

Просвещение, 2016 

г. 

Учебник 

Питерских А.С. 
Изобразительное 

искусство. 

Изобразительное 
искусство в театре 

кино на 

телевидении. 8 

класс: учебник 
для 

общеобразователь

ных организаций 
/А.С.Питерских; 

под ред.Б.М. 

Неменского. – М.: 

Просвещение, 
2013. 

Уроки 

изобразительного 
искусства. 

Изобразительное 

искусство в 
театре, кино, на 

телевидении. 

Поурочные 

разработки. 8 
класс / В. Б. 

Голицына, А. С. 

Питерских ; под 
ред. Б. М. 

Неменского. — М. 

: Просвещение, 

2014. 

- 

Технолог

ия 

5 «Технология: 

программа: 5-
8(9)классы/ Н.В. 

Синица, П.С. 

Самородский. – 

М.: Вентана-Граф,  
2014 

Технология: 5 

класс: учебник 
для уч-ся 

общеобразов. 

организаций/ Н.В. 

Синица, П.С. 
Самородский, 

В.Д. Симоненко, 

О.В. Яковенко М.: 
Вентана-Граф,  

2018 

Технология: 5 

класс: 
методическое 

пособие/ Н.В. 

Синица, П.С. 

Самородский, М.: 
Вентана-Граф,  

2016 

Технология: 5 класс: 

рабочая тетрадь для 
уч-ся 

общеобраз.организац

ий/ Н.В. Синица, 

П.С. Самородский, 
М.: Вентана-Граф,  

2018 

6 «Технология: 

программа: 5-
8(9)классы/ Н.В. 

Синица, П.С. 

Самородский. – 
М.: Вентана-Граф,  

2014 

Технология: 6 

класс: учебник 
для уч-ся 

общеобразов. 

организаций/ Н.В. 
Синица, П.С. 

Самородский, 

В.Д. Симоненко и 
др. М.: Вентана-

Граф,  2018 

Технология: 6 

класс: 
методическое 

пособие/ Н.В. 

Синица, П.С. 
Самородский, М.: 

Вентана-Граф,  

2016 

Технология: 6 класс: 

рабочая тетрадь для 
уч-ся 

общеобраз.организац

ий/ Н.В. Синица, 
П.С. Самородский, 

М.: Вентана-Граф,  

2017 

7 «Технология: 

программа: 5-
8(9)классы/ Н.В. 

Синица, П.С. 

Самородский. – 
М.: Вентана-Граф,  

2014 

Технология: 7 

класс: учебник 
для уч-ся 

общеобразов. 

организаций/ Н.В. 
Синица, П.С. 

Самородский, 

В.Д. Симоненко и 

др. М.: Вентана-
Граф,  2018 

Технология: 7 

класс: 
методическое 

пособие/ Н.В. 

Синица, П.С. 
Самородский, М.: 

Вентана-Граф,  

2016 

Технология: 7 класс: 

рабочая тетрадь для 
уч-ся 

общеобраз.организац

ий/ Н.В. Синица, 
П.С. Самородский, 

М.: Вентана-Граф,  

2017 
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8 «Технология: 

программа: 5-

8(9)классы/ Н.В. 
Синица, П.С. 

Самородский. – М.: 

Вентана-Граф,  
2014 

Технология: 8 

класс: учебник 

для уч-ся 
общеобразов. 

организаций/ А.В. 

Леонтьев, В.С. 
Капустин, И.А. 

Сасова; под ред 

.И.А. Сасовой М.: 
Вентана-Граф,  

2013 

Технология: 8 

класс: 

методическое 
пособие/ Н.В. 

Синица, П.С. 

Самородский, М.: 
Вентана-Граф,  

2016 

- 

ОБЖ 7 Рабочие программа  

«Основы 
безопасности 

жизнедеятельности

» 5-9 классы. А.Т. 
Смирнов, М 

«Просвещение,  

2016г 

Учебник Основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и 7 класс, А.Т. 

Смирнов, Б.О. 
Хренников, М: 

Просвещение, 

2012 

А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников. 
ОБЖ. Поурочные 

разработки. 7-

9класс. М. 
Просвещение, 

2014 

 

А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников. ОБЖ. 
Поурочные 

разработки. 7-9класс. 

М. Просвещение, 
2014 

 

 

8 Рабочие программа  
«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности
» 5-9 классы. А.Т. 

Смирнов, М 

«Просвещение. 

2016г 

Учебник Основы 
безопасности 

жизнедеятельност

и 8 класс, А.Т. 
Смирнов, Б.О. 

Хренников, М: 

Просвещение, 

2017 

А. Т. Смирнов, Б. 
О. Хренников. 

ОБЖ. Поурочные 

разработки. 7-
9класс. М. 

Просвещение, 

2014 

 

А. Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников. ОБЖ. 

Поурочные 

разработки. 7-9класс. 
М. Просвещение, 

2014 

 

 

 9 Рабочие программа  

«Основы 

безопасности 
жизнедеятельности

» 5-9 классы. А.Т. 

Смирнов, М 

«Просвещение. 
2016г 

Учебник Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и 9 класс, А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников, М: 

Просвещение, 
2007 

А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников. 

ОБЖ. Поурочные 
разработки. 7-

9класс. М. 

Просвещение, 

2014 
 

А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников. ОБЖ. 

Поурочные 
разработки. 7-9класс. 

М. Просвещение, 

2014 

 
 

Физичес

кая 
культура 

5 В. И. Лях. Рабочие 

программы. 
Физическая 

культура. 

Предметная линия. 

М. Я. Виленского, 
В. И. Ляха. 5-9 

класс. М. 

Просвещение. 2014 

Виленский М.Я. 

Учебник по 
физической 

культуре 

«Физическая 

культура. 5-7 
классы». М. 

Просвещение, 

2015 

М. Я. Виленский, 

и др. Физическая 
культура. 

Методические 

рекомендации 5-7 

классы. М. 
Просвещение 

2014 

 

Лях В.И  

Тестовый контроль 
5-9 , М. 

Просвещение, 2014 

 

6 В. И. Лях. Рабочие 
программы. 

Физическая 

культура. 
Предметная линия. 

М. Я. Виленского, 

В. И. Ляха. 5-9 
класс. М. 

Просвещение. 2014 

Виленский М.Я. 
Учебник по 

физической 

культуре 
«Физическая 

культура. 5-7 

классы». М. 
Просвещение, 

2015 

М. Я. Виленский, 
и др. Физическая 

культура. 

Методические 
рекомендации 5-7 

классы. М. 

Просвещение 
2014 

 

Лях В.И  Тестовый 
контроль 5-9 , М. 

Просвещение, 2014 

        

7 

В. И. Лях. Рабочие 

программы. 
Физическая 

культура. 

Предметная линия. 
М. Я. Виленского, 

Виленский М.Я.  

Учебник по 
физической 

культуре 

«Физическая 
культура. 5-7 

М. Я. Виленский, 

и др. Физическая 
культура. 

Методические 

рекомендации 5-7 
классы. М. 

Лях В.И  Тестовый 

контроль 5-9 , М. 
Просвещение, 2014 
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В. И. Ляха. 5-9 

класс. М. 

Просвещение. 2014 

классы». 2015 

 

Просвещение 

2 014 

          

8 

В. И. Лях. Рабочие 

программы. 

Физическая 
культура. 

Предметная линия. 

М. Я. Виленского, 

В. И. Ляха. 5-9 
класс. М. 

Просвещение. 2014 

В. И. Учебник по 

физической 

культуре 
«Физическая 

культура. 8-9 

классы». 2015 

 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 
Методические 

рекомендации 8-9 

классы. М. 

Просвещение 
2 015 

Лях В.И  Тестовый 

контроль 5-9 , М. 

Просвещение, 2014 

 9 В. И. Лях. Рабочие 
программы. 

Физическая 

культура. 

Предметная линия. 
М. Я. Виленского, 

В. И. Ляха. 5-9 

класс. М. 
Просвещение. 2016 

Лях В. И. Учебник 
по физической 

культуре 

«Физическая 

культура. 8-9 
классы». 2013 

 

Лях В. И. 
Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации  8-9 
классы. М. 

Просвещение 

2 015 

Лях В.И  Тестовый 
контроль 5-9 , М. 

Просвещение, 2014 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
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 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты) 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1. Наличие приказа директора школы об 

организации работы по подготовке к ведению 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2014 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Сентябрь 2014 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования   

В течение 2014-2015 

учебного года  

4.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 2014г,  в новой 

редакции август 2019г 

5.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками профессиональным 

стандартом 

Сентябрь-декабрь 2015 

6.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Апрель(ежегодно) 

7.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 

В течение 2015-2016 

учебного года 

Сентябрь2015 

Сентябрь2015 

 

Сентябрь2015 

 

Сентябрь-январь 

II.Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Сентябрь 2015 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Сентябрь (по мере 

необходимрсти) 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

На начало учебного года, 

на начало календарного 

года  

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образоательных отношенийпо  

организации введения ФГОС ООО 

постоянно 

2.  Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 Ежегодно  

Март-май 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Август-сентябрь- 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Сентябрь 2015 

3. Разработка плана методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО. 

сентябрь   каждого года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Весь период 

2. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

Май  

ежегодно 

3. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение самоанализа  

Май-июнь 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

постоянно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах 

данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Постоянно 
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