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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Первомайская СОШ» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989 №44/25 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с изменениями и дополнениями; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельности»;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

9. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 12 мая 2016 г. № 2/16); 

10. Устав МБОУ «Первомайская СОШ»  

 

Основная образовательная программа среднего общего образования                

МБОУ «Первомайская СОШ» (далее – Школа) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

при получении среднего общего образования и реализуется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является: 

- обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы среднего общего образования 
 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования 

в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 сохранение здоровья. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и 

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 
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организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей Школы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные объединения, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО) МБОУ «Первомайская СОШ» представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной и 
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критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов –

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

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

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

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

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
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технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 
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Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.3.1. 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: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование 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; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» включают результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
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контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском 

стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- 

и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, 

музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 
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литературной критики. 

 

1.2.3.2. Родной язык и родная литература 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

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

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 

«Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

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; 
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8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 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; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

1.2.3.3. Иностранные языки. 
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) - требования 

к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с предоставителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

1.2.3.4. Общественные науки  
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
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формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

«История» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 
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решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

«География» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 

научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

«Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 
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сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

«Экономика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

«Право» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
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6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«Право» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

«Россия в мире» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Россия в мире» должны отражать: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов 

России, понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 
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6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные 

на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

 

1.2.3.5. Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
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иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения («Драфтсмен», 

«Школьник»); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
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величин по их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

«Информатика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 
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создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

1.2.3.6. Естественные науки 
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

«Физика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 
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2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля. 

«Химия» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 
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деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

«Биология» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты 

и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм 

и экологических требований при проведении биологических исследований. 

«Естествознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 

природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 
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относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей. 

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.2.3.7. Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 
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сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

«Экология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 



30 
 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору 

обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
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интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуального 

проекта  
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

1.3.1. Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

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

как основа их итоговой аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в 

процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, итоговая 

аттестация обучающихся, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается для предметов: Русский язык, Литература, Математика (включая алгебру 

и начала математического анализа, геометрию), Информатика, Биология, Физика, Химия, 

История, Обществознание предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в средней 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 
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отношений, правосознание. 

 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности (инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики); 

в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

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. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом, администрацией школы; 

при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностика формирования личностных результатов обучающихся на уровне 

среднего общего образования. 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1. Сформированность самооценки Методика измерения самооценки Дембо-

Рубинштейна для подростков и юношей. 

На основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности. 

2. Формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

Преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий 

внеурочной деятельности, анкетирования 
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4. Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально- 

положительном отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению 

Методика «Удовлетворенность 

обучающихся школьной жизнью» 

5. Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Диагностика гражданской идентичности 

В.А.Шмакова, И.Ю.Махова/ 

Уровень сформированности гражданской 

идентичности М.В.Шакурова На основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий, внеурочной деятельности, на 

мероприятиях различного уровня. 

6. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества  

Диагностика нравственной воспитанности 

по методике М.И. Шиловой. 

На основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности. 

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 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко). 

На основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности. 

8. Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

На основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий физической 

культурой и ОБЖ 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в 

год. 

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного 

руководителя и находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося. 

В характеристике отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

ученика, даются педагогические рекомендации к выбору направлений профессионального 

обучения. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

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

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
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образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга в рамках внутренней 

системы оценки качества образования.  

. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе 

и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, 

для предметов гуманитарного цикла и т. п.). Объектом при оценке метапредметных 

результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

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. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

учащимися в течение двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие); 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

«Положением об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов». 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 

портфолио ученика. 
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В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и 

критерии. 

Проектная работа. 

Требования к проекту. Представляются проектные работы, которые могут найти 

применение в быту или в производственной деятельности, в других сферах человеческой 

деятельности, повышающие производительность труда, способствующие экономии 

материалов или энергии, повышающие комфортность труда или быта, улучшающие 

экологию среды и состояние здоровья человека, обеспечивающие достижение новых 

качественных и количественных показателей в работе уже известных аппаратов и систем. 

В случае невозможности представить готовое изделие могут быть представлены его 

модели, макеты или детальное описание. Изделие или макет может быть выполнено из 

любых материалов или комбинаций материалов, на любой элементной базе. Работа 

должна содержать элементы новизны, оригинальности. При изготовлении могут быть 

использованы покупные или заказные узлы или детали, если их невозможно изготовить 

самостоятельно. Описание проекта и изложение полученных результатов должно 

осуществляться в соответствии с Правилами оформления работ и содержать 

перечисленные в них структурные элементы. 

Структура и содержание работы. Работа должна представлять собой 

пояснительную записку к проекту объемом не более 10 страниц. 

Критерии оценки проекта. Первый (дистанционный) этап. Эксперты оценивают 

проект по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Критерий Описание критерия Макс 

1. Актуальность проекта Кому адресован проект? Почему он важен именно 

сейчас? 

Насколько он современен? 

Наличие проектной заявки (при отсутствии проектной 

заявки 0) 

5 

 

5 

10 

2. Оригинальность, 

новизна идеи 

Отсутствие аналогичных проектов. Оригинальность. 

Оценивается способность сравнивать свой проект с 

аналогичными и обосновывать его принципиальные 

различия. В чем «изюминка» Вашего решения? 

5 

5 

3. Релевантность 

выбранных для 

решения задачи 

инструментов 

Аргументируйте выбор инструментов и материалов 

руководствуясь, в первую очередь, задачами проекта. 

Адекватность и реализуемость проекта в соответствии с 

заявленной актуальностью и новизной 

5 

 

5 

4. Полнота/качество 

проработанного 

проекта/технологичес

кого решения 

Оцениваются аналитические навыки по работе с 

выбранным материалом, навыки работы с 

теоретическими текстами и информационными 

материалами. Чем аккуратнее вы сделаете работу, тем 

лучшее впечатление она произведет. Будьте 

внимательны к деталям. 

Соответствие проектной заявке (при отсутствии 

проектной заявки 0) 

5 

 

 

 

 

 

15 

5. Практическая/ 

социальная 

значимость 

проекта/технологии 

Оценивается качество аргументации относительно 

применимости проекта и его результатов. 

Наличие проектной заявки. Насколько востребован 

проект? Кому он быть интересен? Востребованность и 

возможность внедрения (при отсутствии проектной 

5 

 

15 



37 
 

заявки 0) 

6. Оформление работы Шрифт Times New Roman, шрифт - 14пт, межстрочный 

интервал – 1,5. Поля: левое 

– 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Иллюстрации располагают после их первого 

упоминания. Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Приложения. Объёмный материал (занимающий более 

страницы) размещается в разделе Приложения. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте работы. 

Таблицы. Название таблицы является обязательным и 

должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название над таблицей справа. Таблицы 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. 

Список литературы содержит перечень использованных 

в работе книг, журналов, статей. Библиографическое 

описание документов, включенных в список 

использованной литературы, должно быть составлено в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

  Итого 100 

Второй этап проходит в форме защиты автором проекта перед экспертной 

комиссией. Эксперты оценивают проект в соотношении с компетенциями автора по 

следующим критериям: 

№ 

п/п 

Критерий Описание критерия Макс 

1. Уровень 

компетентности в 

области понимания 

значимости проекта: 

понимание места 

проекта в 

современной 

действительности 

Вы адекватно оцениваете полученные Вами результат, 

понимаете, как и кем он может быть использован, 

каковы пути дальнейшего развития. 

Сравните свой проект с аналогами 

10 

 

 

10 

2. Уровень 

методической 

компетентности 

автора/ов: понимание 

и умение объяснить 

сущность 

применяемых 

инструментов, их 

ограничения и 

необходимость 

использования 

Оценивается самостоятельность и обоснованность 

выводов. 

Какова погрешность сделанных Вами измерений? 

Достаточна ли прочность используемых конструкций? 

Насколько надежны применяемые схемы? 

10 

 

10 

3. Уровень владения 

презентационными 

навыками: 

аргументация при 

ответах на 

вопросы, творческий 

Вы рассказываете о работе, а не читайте с листа. 

Вы хорошо оформили презентацию и уложились в 

отведенное время. 

Вы четко и ясно формулируете свои мысли, не 

используете слова-паразиты. 

Вы уверенно и грамотно отвечаете на вопросы. 

5 

5 

 

5 

 

5 
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подход 

4. Уровень 

аналитических 

навыков: авторская 

оценка результатов и 

перспектив внедрения 

проекта (риски, 

потенциальные 

заказчики). 

Вы понимаете, как можно развивать Ваш проект в 

дальнейшем. 

Вы хорошо знаете слабые и сильные стороны своей 

работы и готовы их обсуждать. 

10 

 

5 

5. Логика изложения 

материала, 

соответствие темы, 

цели и задач, 

методов, результатов 

и выводов 

Начинайте презентацию с небольшого введения в 

предметную область, опишите методы и инструменты, 

которые Вы использовали, расскажите, как вы 

применили эти методы и какие результаты получили, 

дайте оценку соответствия результатов поставленным 

задачам. 

Отдельные пункты проекта не противоречат друг другу, 

ясно прослеживается актуальность идеи и возможность 

ее реализации на основе представленного проекта 

Итоговый проект соответствует проектной заявке (при 

отсутствии проектной заявки 0) 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

6 Дедлайны Вы сдали проект в срок утвержденный для сдачи 

проекта 

5 

  Итого 100 

Исследовательская работа. Направление «Естественно-научный цикл», 

«Математический цик» 

Требования к конкурсной работе. Работа может представлять результаты 

собственных экспериментальных или теоретических исследований, должна быть 

оригинальной и содержать элементы новизны. Описание исследования и изложение 

полученных результатов должно осуществляться в соответствии с Правилами оформления 

работ и содержать перечисленные в них структурные элементы. 

Введение призвано обосновать актуальность рассматриваемого вопроса и новизну 

работы, определить цели и задачи исследования или инженерной разработки, дать общий 

обзор состояния вопроса, обрисовать место Вашей работы среди известных работ. Во 

введении должны быть сформулированы формальная постановка задачи, цели и задачи 

работы, ее новизна, место работы среди предшествующих работ. 

Обзор современных теоретических подходов должен содержать описание основных 

результатов, полученных в выбранной предметной области со ссылками на литературные 

источники, в которых эти результаты опубликованы. Основная цель данного раздела 

заключается в том, чтобы показать, как другие исследователи решали подобные задачи, и 

какие результаты получили с приведением конкретных примеров и ссылок на источники, 

в которых эти примеры опубликованы. 

Раздел «Материалы и методы исследования» должен содержать информацию о 

том, как решалась поставленная задача. Должны быть приведены и описаны 

математические методы, компьютерные программы и алгоритмы, которые были 

использованы автором для получения и анализа результатов. Если в рамках работы был 

произведен эксперимент, должны быть описаны условия эксперимента, приведены схемы, 

фотографии и технические характеристики примененного оборудования. В разделе 

«Анализ полученных результатов» должны быть описаны полученные в работе 

конкретные результаты. Информацию необходимо представлять в максимально наглядной 

и информативной форме (графики, таблицы, диаграммы). Обсуждение результатов 

должно содержать оценку их адекватности, достоверности, значимости для предметной 

области и соответствия поставленным во введении целям. 



39 
 

Раздел «Выводы» должен содержать краткую формулировку результатов, 

полученных в ходе работы, их осмысление, обобщение и рекомендации, вытекающие из 

работы, обсуждение практической значимости результатов работы, а также основных 

направлений дальнейших исследований. 

Список источников должен содержать перечень использованных в работе книг, 

журналов, статей и так далее в порядке ссылок на эти источники в работе. 

Библиографическое описание документов, включенных в список использованной 

литературы, должно быть составлено в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». 

Критерии оценки работы 

В рамках первого этапа эксперты оценивают научную ценность/потенциал 

представленной работы по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Критерий Описание критерия Макс 

1. Соответствие 

содержания работы 

теме 

Оценивается степень раскрытия темы работы и ее 

соответствие полученным результатам. 

5 

2. Полнота 

теоретического 

обзора 

Среди используемой литературы есть не только 

учебники и пособия, но и научные работы. 

Теоретический обзор не должен носить реферативный 

характер. Он должен содержать критическую оценку 

приведенных работ, лечь в основу сформулированных 

автором гипотез. 

Теоретическая часть работы должна завершаться 

выводами, сделанными на основе всего литературного 

обзора и логическим переходом к эмпирической части 

исследования 

5 

 

5 

 

 

 

5 

3. Полнота описания 

эмпирического 

материала 

исследования 

Эмпирическая глава работы представляет собой 

полноценный отчет о работе по сбору и анализу 

эмпирических данных. Структура этой главы содержит 

четыре основных параграфа: диограмма эмпирического 

исследования, описание результатов, обсуждение 

результатов, выводы (как автор собирал материалы, 

какой метод использовал, почему сделал всё это именно 

так). 

Описание результатов эмпирического исследования 

должно сопровождаться ссылками на источники, 

рисунки, таблицы, подкрепляться математическим и 

статистическим анализом полученных результатов. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

4. Логичность Интерпретация результатов исследования представляет 

собой заключительный этап оформления нового факта и 

формирование определенного отношения к гипотезе 

исследования. Он содержит наибольшую степень 

обобщения факта в соответствии с целью исследования 

и определением его значения в контексте уже 

проведенных и будущих исследований. 

В этом разделе должно быть достигнуто согласование 

полученного знания со знанием уже принятым научным 

сообществом, доказана новизна полученного факта и 

актуальность исследования. 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

5. Соответствие 

выводов 

Выводы - утверждения, содержащие итоги 

последовательных этапов оформления факта - в 

10 
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исследования 

поставленным целям 

и полученным 

результатам 

соответствии с последовательностью задач и целью 

исследования, а также гипотезы. Количество выводов 

определяется числом задач, к которому могут быть 

добавлены утверждение, соответствующее цели 

исследования, и утверждение, содержащее 

предположение для следующих исследований. В случае 

прикладного характера исследования, выводы могут 

быть дополнены практическими рекомендациями. 

Данные рекомендации должны быть адресными, 

должны азначаться конкретным специалистам в области 

общественной практики. Оценивается степень 

соответствия полученных результатов поставленным в 

работе целям 

6. Оригинальность и 

новизна работы 

Работа не должна повторять хорошо известные решения 

хорошо известных задач. Из ее текста работы должно 

быть понятно, что именно сделано лично автором. 

На конкурс представлены оригинальные работы, 

отличающиеся актуальностью, новизной и 

практической значимостью. Под актуальностью 

исследования понимается насущная потребность 

ведения данного исследования, т.е. понимание того, 

почему именно сейчас необходимо данное 

исследование. 

К научной новизне можно отнести все то, что в данном 

исследовании делается впервые, обнаружение новых 

научных фактов и явлений, применение существующей 

методологии к новому объекту, разработка нового 

способа исследования). 

К практической значимости можно отнести конкретную 

пользу для какой-либо практической деятельности, 

которую принесли результаты данного исследования. 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

7. Оформление работы Шрифт Times New Roman, шрифт - 14пт, межстрочный 

интервал – 1,5. Поля: левое – 25 мм, 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Иллюстрации располагают после их первого 

упоминания, нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Объёмный материал (более страницы) 

размещается в разделе Приложения, которые 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Таблицы. Название таблицы является обязательным и 

должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название над таблицей справа, нумерация арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Список литературы содержит перечень использованных 

в работе книг, журналов, статей. Библиографическое 

описание документов, включенных в список 

использованной литературы, должно быть составлено в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

  ИТОГО 100 
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Второй этап проходит в форме защиты автором исследовательской работы перед 

экспертной комиссией. 

№ 

п/п 

Критерий Описание критерия Макс 

1. Уровень 

компетентности в 

области проводимого 

исследования: 

понимание места 

своего исследования 

в системе знаний по 

данному вопросу 

Понимание места своего исследования в системе 

знаний по данному вопросу, знание различных точек 

зрения на изучаемое явление или процесс, понимание 

возможности объяснения полученных результатов, 

исходя противоположных позиций. Проводилось ли 

подобное исследование кем-то до Вас? Какие были 

получены результаты? Как еще можно решить задачу, 

которую Вы решили? 

20 

2. Уровень 

методической 

компетентности: 

понимание и умение 

объяснить сущность 

применяемых 

методов, понимание 

ограничений 

используемых 

методик 

Выбор методов сбора эмпирических данных должен 

опираться на характер поставленных задач, для 

решения которых и подбираются адекватные им 

методы. Внимание уделяется описанию 

экспериментального исследования, где прописываются 

и уточняются независимые и зависимые переменные, 

возможные побочные переменные, а также детально 

анализируется схема построения эксперимента. Какой 

метод Вы применили для решения поставленной 

задачи? Какова погрешность сделанных Вами 

измерений? Какова погрешность результатов расчетов? 

15 

3. Уровень владения 

презентационными 

навыками: 

аргументация при 

ответах на вопросы, 

творческий подход 

Презентация автора должна отражать смысл работы. 

Участник должен излагать основное содержание 

работы свободно, не читая письменного текста. 

В презентацию должна быть включена наиболее важная 

информация - проблему, объект, цель, задачи, гипотезу, 

характеристики выборки, используемые методы и 

методики, основные результаты, общие выводы. 

Важна аргументация автора при ответах на вопросы и 

творческий подход. 

5 

5 

 

5 

 

 

 

5 

4. Уровень 

аналитических 

навыков: авторская 

оценка результатов 

исследования, 

творческий подход 

при анализе 

результатов и 

перспектив 

исследования 

Результаты исследования представляют собой описание 

события или явления и должны быть логическим 

следствием применения определенных методических 

процедур и способов обработки.  

При применении сложных статистических или 

вычислительных приемов, приведены значения всех 

необходимых критериев. 

В работе есть описание результатов и авторская оценка 

результатов исследования, продемонстрировать 

творческий подход при анализе результатов и 

перспектив исследования. 

Учащийся знает и готов обсуждать сильные и слабые 

стороны своей работы 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

5. Логика изложения 

материала, 

соответствие темы, 

цели и задач, 

методов, результатов 

и выводов 

Изложение материала должно быть последовательным, 

все разделы работы должны сопровождаться 

переходами к другому разделу. 

Представленный материал должен соответствовать 

теме, целям и задачам, а также методам, результатам и 

выводам исследования 

10 

 

 

10 

6 Дедлайны Исследовательская работа сдана в срок 5 
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  ИТОГО 100 

Исследовательская работа. Направление «Гуманитарного цикла» 

Требования к работе. Должны быть представлены оригинальные исследовательские 

работы. Критерии оценки работы. 

В рамках первого этапа эксперты оценивают научную ценность/потенциал 

представленной на конкурс работы по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Критерий Описание критерия Макс 

1. Соответствие 

содержания работы 

теме 

Соответствие проведенного теоретического обзора и 

самого исследования теме работы. Тема не должна быть 

сформулирована слишком широко или, наоборот, 

слишком узко. 

5 

2. Полнота 

теоретического 

обзора 

Теоретическая часть работы представляет собой 

полный обзор литературных источников в той 

предметной области психологической науки и смежных 

областей других наук, связанных с тематикой работы. 

Теоретический обзор не должен носить реферативный 

характер. Он должен содержать критическую оценку 

приведенных работ, лечь в основу сформулированных 

автором гипотез. 

Теоретическая часть работы должна завершаться 

выводами, сделанными на основе всего литературного 

обзора и логическим переходом к эмпирической части 

исследования. 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

3. Полнота описания 

эмпирического 

материала 

исследования 

Эмпирическая глава работы представляет собой 

полноценный отчет о работе по сбору и анализу 

эмпирических данных. Структура этой главы содержит 

четыре основных параграфа: программа эмпирического 

исследования, описание результатов, обсуждение 

результатов, выводы (как автор собирал материалы, 

какой метод использовал, почему сделал всё это именно 

так). 

Описание результатов эмпирического исследования 

должно сопровождаться ссылками на графики, рисунки, 

таблицы, подкрепляться математическим и 

статистическим анализом полученных результатов. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

4. Правильность 

интерпретации 

результатов 

исследования 

Интерпретация результатов исследования представляет 

собой заключительный этап оформления нового факта 

и формирование определенного отношения к гипотезе 

исследования. Он содержит наибольшую степень 

обобщения факта в соответствии с целью исследования 

и определением его значения в контексте уже 

проведенных и будущих исследований. 

В этом разделе должно быть достигнуто согласование 

полученного знания со знанием уже принятым научным 

сообществом, доказана новизна полученного факта и 

актуальность исследования. 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

5. Соответствие 

выводов 

исследования 

полученным 

результатам 

Выводы - утверждения, содержащие итоги 

последовательных этапов оформления факта - в 

соответствии с последовательностью задач и целью 

исследования, а также гипотезы. Количество выводов 

определяется числом задач, к которому могут быть 

10 
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добавлены утверждение, соответствующее цели 

исследования, и утверждение, содержащее 

предположение для следующих исследований. В случае 

прикладного характера исследования, выводы могут 

быть дополнены практическими рекомендациями. 

Данные рекомендации должны быть адресными, 

должны предназначаться конкретным специалистам в 

области общественной практики. 

6. Оригинальность и 

новизна работы 

На конкурс представлены оригинальные работы, 

отличающиеся актуальностью, новизной и 

практической значимостью. Под актуальностью 

исследования понимается насущная потребность 

проведения данного исследования, т.е. понимание того, 

почему именно сейчас необходимо данное 

исследование. 

К научной новизне можно отнести все то, что в данном 

исследовании делается впервые (обнаружение новых 

научных фактов и явлений, применение существующей 

методологии к новому объекту, разработка нового 

способа исследования). 

К практической значимости можно отнести конкретную 

пользу для какой-либо практической деятельности, 

которую принесли результаты данного исследования. 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

7. Оформление работы Шрифт Times New Roman, шрифт - 14пт, межстрочный 

интервал – 1,5. Поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм. 

Иллюстрации располагают после их первого 

упоминания. Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Приложения. Объёмный материал (занимающий более 

страницы) размещается в разделе Приложения. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте работы. Таблицы. Название таблицы является 

обязательным и должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название над таблицей справа. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. 

Список литературы содержит перечень использованных 

в работе книг, журналов, статей. Библиографическое 

описание документов, включенных в список 

использованной литературы, должно быть составлено в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

  Итого 100 

 

Второй этап проходит в форме защиты исследовательской работы перед 

экспертной комиссией. 

№ 

п/п 

Критерий Описание критерия Макс 

1. Уровень 

компетентности в 

области проводимого 

исследования: 

Понимание места своего исследования в системе 

знаний по данному вопросу, знание различных точек 

зрения на изучаемое явление или процесс, понимание 

возможности объяснения полученных результатов, 

20 
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понимание места 

своего исследования 

в системе знаний по 

данному вопросу 

исходя противоположных позиций. 

2. Уровень 

методической 

компетентности: 

понимание и умение 

объяснить сущность 

применяемых 

методов, понимание 

ограничений 

используемых 

методик 

Выбор методов сбора эмпирических данных должен 

опираться на характер поставленных задач, для 

решения которых и подбираются адекватные им 

методы. Внимание уделяется описанию 

экспериментального исследования, где прописываются 

и уточняются независимые и зависимые переменные, 

возможные 

побочные переменные, а также детально анализируется 

схема построения эксперимента. ЧТО СДЕЛАНО 

15 

3. Уровень владения 

презентационными 

навыками: 

аргументация при 

ответах на вопросы, 

творческий подход 

Презентация автора должна отражать смысл работы. 

Участник должен излагать основное содержание 

работы свободно, не читая письменного текста. 

В презентацию должна быть включена наиболее важная 

информация - проблему, объект, цель, задачи, гипотезу, 

характеристики выборки, используемые методы и 

методики, основные результаты, общие выводы. 

Важна аргументация автора при ответах на вопросы и 

творческий подход. 

5 

5 

 

5 

 

 

 

 

5 

4. Уровень 

аналитических 

навыков: авторская 

оценка результатов 

исследования, 

творческий 

подход при анализе 

результатов и 

перспектив 

исследования 

Результаты исследования представляют собой описание 

события или явления и должны быть логическим 

следствием применения определенных методических 

процедур и способов обработки. 

При применении сложных статистических или 

вычислительных приемов, должны быть приведены 

значения всех необходимых критериев. 

В работе важно привести не только описание 

результатов, но и представить авторскую оценку 

результатов исследования, продемонстрировать 

творческий подход при анализе результатов и 

перспектив исследования. 

Учащийся знает и готов обсуждать сильные и слабые 

стороны своей работы 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

5. Логика изложения 

материала, 

соответствие 

темы, цели и задач, 

методов, результатов 

и выводов 

Изложение материала должно быть последовательным, 

все разделы работы должны сопровождаться 

переходами к другому разделу. 

Представленный материал должен соответствовать 

теме, целям и задачам, а также методам, результатам и 

выводам исследования. 

10 

 

 

10 

6 Дедлайны Исследовательская работа сдана в срок 5 

  Итого 100 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. 

Уровень оценки сформированности проектной деятельности 
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Уровень Количество баллов 

Низкий уровень менее 70 

Базовый уровень 70≤балл<110 

Повышенный уровень 110≤балл<170 

Творческий уровень 170≤балл≤200 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных 

результатов. 

1.3.3.1 Текущий контроль  
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой учебного предмета. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в:  

- оценке индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамике 

их роста в течение учебного года;  

- выявлении индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы;  

- изучении и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе;  

- принятии организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательного процесса в Учреждении. 

Предметом текущего контроля успеваемости обучающихся является оценка 

достижения обучающимися предметных (знаний, умений, навыков) и метапредметных 

результатов обучения. 

Текущая аттестация осуществляется в следующих формах:  

- проведение работ контрольного характера с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости в классный (электронный) журнал;  

- проведение работ практического характера с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости в классный (электронный) журнал;  

- проведение работ творческого характера с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости в классный (электронный) журнал;  

В зависимости от особенностей учебного предмета, рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные и письменные виды работ контрольного, 

практического и творческого характера. 

Перечень, содержание и порядок работ контрольного, практического и творческого 

характера, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), определяется 

тематическим планированием уроков рабочей программы учебного предмета, курса 

составляется на учебный год.  
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Оформление результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении 

текущей отметки успеваемости) доводятся учителем- предметником до сведения 

обучающихся.  

Выполнение работ контрольного, практического и творческого характера, 

предусмотренных рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин, 

(модулей) является обязательным для всех обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

Во 2–11-ых классах осуществляется:  

- в виде отметок по 4-х балльной шкале по учебным предметам обязательной части 

учебных планов Учреждения по учебным предметам, курсам, части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Устные ответы, письменные работы обучающихся оцениваются по 4-х балльной 

системе: 5 баллов – «отлично»; 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 

балла – «неудовлетворительно». 

Балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также письменных работах, последние 

выполняет уверенно и аккуратно.  

Балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательно и частично 

повышенного уровня сложности программ; отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки.  

Балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает 

отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, 

оцениваемые баллом «3» зачастую находятся только на уровне представлений и 

элементарных понятий.  

Балл «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ 

не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

Отметка за выполненную письменную работу выставляется в классный 

(электронный) журнал в графу, соответствующую дню ее проведения.  

За сочинения, изложения и диктанты с грамматическим заданием выставляются в 

классный (электронный) журнал 2 отметки. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

В течение учебной недели для обучающихся 9-11 классов может быть проведено не 

более 5 контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 

заместителя директора Учреждения по учебно-воспитательной работе. 

Для выставления отметки за четверть необходимо наличие в классном 

(электронном) журнале у каждого обучающегося 2-11 классов (при обязательном наличии 

отметок за контрольные работы, зачеты, практические и лабораторные работы по 

учебному предмету (при наличии последних в рабочей учебной программе):  

- не менее трех отметок при условии проведения предмета 1 час в неделю; 

- при 2 часах в неделю – не менее 5-ти отметок; 

- при 3 часах в неделю – не менее 8-ми отметок; 
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- при 4-5 часах в неделю – не менее 10-ти отметок;  

- при 6 и более часах в неделю – не менее 11-ти отметок.  

При промежуточной аттестации по учебному предмету один раз в полугодие, и при 

условии ведения предмета 1 час в неделю - не менее 6-ти отметок в полугодии.  

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, 

полугодие:  

- отметки обучающихся за четверть и (или) полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости до начала каникул или начала 

промежуточной/итоговой аттестации;  

- отметка за четверть и (или) полугодие выставляется как среднее арифметическое 

текущих отметок. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости:  

- обучающийся может не аттестоваться в четверти (полугодии) в том случае, если 

им пропущено более половины занятий и если он не имеет достаточной накоплямости 

отметок (учитывается в данном случае выполнение контрольных работ, практических 

занятий); текущий контроль указанных выше обучающихся осуществляется в 

индивидуальном порядке администрацией Учреждения в соответствии с графиком, 

согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- пропуски уроков обучающимися без уважительной причины не являются 

основанием для невыполнения домашнего задания и отказа отвечать на уроке по теме 

пропущенного учебного материала;  

- обучающемуся предоставляется возможность сдать учителю пропущенный (по 

тем или иным причинам) учебный материал;  

- ликвидация задолженности пропущенного учебного материала, контрольных 

работ должна осуществляться обучающимися в течение соответствующей учебной 

четверти (полугодия) по истечении срока освобождения от учебных занятий;  

- задолженность по пропущенному материалу может ликвидироваться 

обучающимся по усмотрению учителя во внеурочное время; 

- если обучающийся не ликвидирует задолженности в указанный (договоренный) 

срок, учитель имеет право поставить неудовлетворительную отметку по данной теме 

(контрольной работе, практической работе и т.д.).  

При получении обучающимся неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости педагогический работник вправе в соответствии с 

образовательной программой самостоятельно определить проведение дополнительной 

работы с таким обучающимся, провести индивидуализацию содержания образования по 

учебному предмету, корректировку образовательной деятельности в отношении данного 

ученика в 2-4-дневный срок и зафиксировать отметку в журнале. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

медицинских и других организациях осуществляется в этих организациях, а полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных отметок. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

При изучении учебный предметов по выбору обучающихся, на изучение которых 

отводится 34-35 недель (1 час и более в год), применяется традиционная система отметок 

по четырехбалльной шкале и регламентируется Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

При изучении элективных курсов, учебных предметов по выбору обучающихся, на 

изучение которых отводится менее 34-35 недель (0,5 часа в год), применяется 

безотметочное обучение. 
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Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты текущего контроля путём выставления отметок в дневники обучающихся, в 

том, числе и электронный журнал.  

 

1.3.3.2 Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка знаний обучающихся с целью 

установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных образовательной программой, определения степени 

освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, 

курсам, дисциплинам в рамках освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Промежуточную аттестацию в Учреждении:  

в обязательном порядке проходят все обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным 

планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы:  

- в форме семейного образования обучающиеся начального общего образования, 

основного общего образования;  

- в форме самообразования, очно-заочной и заочной форм обучения обучающиеся 

среднего общего образования.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и проводится в конце каждой четверти (полугодия) и в конце учебного года 

по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических работ контрольного характера. Промежуточная 

оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  

Промежуточная аттестация для лиц, осваивающих образовательную программу в 

форме семейного образования или самообразования проводится в соответствии с 

порядком, установленным настоящим Положением. 

Промежуточная аттестация по предмету «История России», «Всеобщая история» в 

10-11 классах осуществляется следующим образом: I полугодие – отметка выставляется 

по предмету «Всеобщая история», II полугодие – по «История России». 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

Четвертные (полугодовая) отметки выставляются на основе отметок, выставленных 

в результате текущего контроля успеваемости как округление по законам математики до 

целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимися в 

период четверти по данному предмету. (Если дробная часть результата деления больше 

или равна 0,5-в большую сторону, если она меньше 0,5-в меньшую сторону.) 

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) отметки 

как округленное по законам математики до целого числа, среднее арифметическое 

четвертных отметок. (Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5-в 
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большую сторону, если она меньше 0,5-в меньшую сторону.) 

Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая 

в 9, 11 классах, а также до 30 мая во 2-4, 5-8 и 10 классах. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации путем выставления отметок в 

электронный журнал АИС «Сетевой регион. Образование» и путём выставления отметок, 

в дневники обучающихся. Письменное уведомление о неудовлетворительных отметках и 

планы ликвидации пробелов в знаниях направляются родителям (законным 

представителям) ученика. Копия уведомления с подписью родителей хранится в 

общеобразовательном учреждении. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

выставленной за учебный период отметкой по предмету, курсу или дисциплине (модулю) 

обучающийся и его родители (законные представители) имеют право обжаловать 

выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Деятельность данной комиссии регламентируется 

Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

 

1.3.3.3 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 среднего 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам (русский язык, математика) и предметам по 

выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя 

из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета. 
 

1.3.3.4 Итоговая оценка 
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 
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внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету. 

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются на основе годовой отметки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об среднем общем образовании. 

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как 

среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 

класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому 

языку и математике (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то 

ему выдается справка. 
 

1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг  
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профессионального обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
 

1.3.3.6. Портфолио обучающегося. 
Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики, интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в школе. Ведение 

портфолио осуществляется на основе Положения о Портфолио обучающегося. 

 

1.3.3.7. Оценка деятельности организации 
Оценка результатов деятельности МБОУ «Первомайская СОШ» осуществляется в 
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ходе аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднегоо общего образования и с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

 особенностей контингента обучающихся. 

 

1.3.3.7. Оценка курсов внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности МБОУ «Первомайская СОШ» 

самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального 

оценивания результатов освоения курса. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных  и предметных 

результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся 

и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 

системы внеурочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации. 

Программы при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

•представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.); 

•индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

•качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. Анализ 

работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится комиссией, которая 

создается приказом руководителя ОУ. В состав комиссии входят: классный руководитель, 

члены школьного парламента, педагоги воспитательской службы.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. 

Требования включают: 

- освоение межпредметных  понятий  (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен)  и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
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- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 

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

требований Стандарта 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельностью, а также места универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности 
 

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 его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
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определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

- формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин; 

- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

- Личностные действия. 

- Регулятивные действия. 

- Познавательные универсальные действия. 

- Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: 

- знание моральных норм, 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

- умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

- оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

- саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 

- коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ 

с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление 

целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, 
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соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в 

серию, классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет 

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

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

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

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

условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 

деятельностью. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

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

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык (английский язык)», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках английского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 
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Предметы «Всеобщая история», «История России» через две главные группы 

линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, 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 нём способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
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рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «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». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и учебный курс «Искусство». Прежде всего, 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; 
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формирование этической культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по 

отношению к другим людям; формирование осознанного стремления выполнять правила 

гигиены здоровья и вести здоровый образ жизни. Она относится в духовно-нравственному 

направлению. 

Часы «Технологии» в 9 классе по Фк ГОС переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации. Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану 

и с учетом направленности классов, рабочая программа предполагает обучение в объеме 

34 часов в 9 классе. В соответствии с этим реализуется модифицированная программа 

«Технология», разработчик - В. Д. Симоненко. Настоящая рабочая программа разработана 

применительно к учебной программе «Технология. 9 класс». Цель изучения учебного 

курса: создать условия для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными 

особенностями, с потребностями общества, региона в кадрах; сформировать способности 

к социально-профессиональной адаптации в обществе. Задачи: образовательная: 

расширить представления обучающихся о своевременном рынке профессий»; 

сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, 

выдвигаемыми выбранной профессией. Развивающая: сформировать положительное 

отношение к себе, осознание своей индивидуальности применительно к реализации себя в 

будущей профессии. Воспитательная: способствовать проектированию подростками своих 

жизненных и профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных 

моделей достижения высокой квалификации в ней. 

Элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки в 9 классе  

В соответствии с концепцией Профильного обучения в 9 классах в компоненте 

образовательного учреждения предусмотрены элективные курсы для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся с учетом интересов и потребностей 

обучающихся, возможности образовательного учреждения. Обучающимся предлагаются 

предметные, межпредметные и ориентационные курсы, программы которых включают 

новые знания, расширяющие базовые знания.  

«Культура устной и письменной речи» (Авторской программы элективного 

курса, построенной на базе факультативного курса «Культура устной и письменной речи» 

(программа Министерства образования РФ, автор Львова С.И., 2003 г.). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ данной программы является ее нацеленность на 

совершенствование основных видов речевой деятельности обучающихся в их единстве и 

взаимосвязи: способности осознанно воспринимать звучащую речь и печатное слово, 

грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной 

форме собственные мысли, учитывая условия общения (языковую среду). Цель 

элективного курса: формирование осознанного отношения старшеклассников к языку как 

к системе, к явлению культуры, понимания особенностей развития языка в современной 

социокультурной ситуации - необходимого условия становления специалиста, его 

будущей профессиональной деятельности в различных сферах 

«Тайны математики» 9 класс. Учебный курс разработан на основе пособия 

«Предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов по математике», авторы: И.Н. 

Данков, Т.Е. Бондаренко и др. Цели курса: подготовка девятиклассников к итоговой 

аттестации, продолжению образования в старших классах, через углубление и расширение 

их знаний по различным темам математики; формирование представлений о математике 

как науке, полезной в повседневной жизни, повышение уровня их математической 

культуры. 

Программа курса по духовно-нравственному направлению «Видеостудия 

ПервомайКино» развивает медиакультуру обучающихся; формирует ИКТ - 

компетентности обучающихся; развивает умения анализировать и оценивать полученную 

информацию, необходимую для выполнения различных задач; формирует умения 
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создавать цифровую информацию для эффективного общения; формирует умения 

использовать технические средства для облегчения работы с аудиторией; формирует 

умения передачи результатов своей работы в электронном виде с помощью различных 

средств. 

Программа курса по социальному направлению «Научное общество 

обучающихся»: приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской 

деятельности; способах поиска необходимой для исследования информации; о способах 

обработки результатов и их презентации; овладение способами деятельностей: учебно-

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной; освоение основных 

компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной; развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей обучающихся, определяющих формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути; создание оптимальных условий для 

развития и реализации способностей детей; 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению «Отважная 

пешка»: 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся . 

- Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

- Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества со сверстниками. 

- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового 

образа жизни. 

Программа курса по спортивно-оздоровительному направлению «Юный 

турист»: формирование мотивации  на регулярные занятия  физической культурой и 

спортом, сохранение и укрепление своего здоровья, выработку умений и навыков 

здорового образа жизни, осознание каждым ребенком собственной ответственности за 

свое здоровье; обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики 

спортивного туризма; создание эффективной системы подготовки обучающихся для 

получения спортивных разрядов по туризму; педагогическое руководство воспитанием 

гуманистических принципов уважения к личности ее правам и свободе; формирование 

ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности. 

Программа курса по общекультурному направлению «Вокал»: развитие 

природных вокальных данных обучающегося, овладение профессиональными певческими 

навыками; развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования; овладение 

техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание на опоре, 

дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания голоса на 

протяжении всего диапазона голоса); обучение вокально-техническим приёмам с учётом 

специфики предмета «эстрадное пение»; овладение навыками художественной 

выразительности исполнения, работа над словом, раскрытием художественного 

содержания и выявлением стилистических особенностей произведения (фразировкой, 

нюансировкой, агогикой, приемами вхождения в музыкальный образ, сценической, 

мимической выразительности); обучение навыкам сценического движения, умение 

работать с микрофоном; развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и 

регистровых возможностей; развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма; 

развитие исполнительской сценической выдержки; развитие художественного вкуса, 

оценочного музыкального мышления; развитие устойчивого интереса к вокально- 

исполнительской культуре; духовно- нравственное развитие; воспитание навыков 



60 
 

организации работы на уроках во внеурочное время; воспитание навыков 

самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать внимание, слух, мышление, 

память; воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении 

поставленных целей; усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения; 

воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство 

различных национальных традиций, стилей, эпох. 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению «Юный 

математик»:  расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной 

математики; расширять математические знания в области многозначных чисел; 

содействовать умелому использованию символики; учить правильно применять 

математическую терминологию; развивать умения отвлекаться от всех качественных 

сторон и явлений, сосредоточивая внимание на количественных сторонах; уметь делать 

доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Программа курса по спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол»: 

ознакомиться с основными правилами игры в баскетбол; содействовать правильному 

физическому развитию и разносторонней физической подготовленности; воспитать 

чувство ответственности, коллективизма, уважения к партнеру и сопернику; 

способствовать укреплению опорно – двигательного аппарата, развитию быстроты, 

гибкости, ловкости; развивать координационные способности и силу воли. 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению «Финансовая 

грамотность»: освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества 

и инструментах управления личными финансами; овладеть умением получать и 

критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами;  формировать 

основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей 

деловой этики;  воспитывать ответственность за экономические решения. 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению «Искусство 

слова»: 

1. Формирование чувства красоты и звучности родного языка на примерах текстов 

лучших мастеров художественного слова, обучение ясному и понятному говорению. 

2. Развитие воображения, внимания обучающихся; обучение культуре речи. 

3. Формирование у обучающихся творческого мышления, развития 

наблюдательности, зрительной памяти, ассоциативных образов, умения передать свои 

мысли в устной форме. 

4. Развитие эстетических и коммуникативных качеств личности. 

5. Совершенствование навыков лингвистического анализа. 

6. Повышение любознательности, зоркости к явлениям и фактам языка, развитие 

самостоятельности и творческой инициативы обучающихся. 

7. Формирование социальной активности и коммуникабельности, повышение 

речевой компетентности обучающихся. 

8. Развитие интереса к читательской деятельности, воспитание уважительного 

отношения к русской и мировой литературе. 

Программа курса по духовно-нравственному направлению «Изучаем родной 

края»: формировать представления о краеведении, как  о предмете исторического и 

культурного развития общества; приобретение знаний о природе родного края, о  

культуре, обычаях и традициях своего народа; научить видеть и понимать красоту живой 

природы; сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 

познакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, животных и 

человека; сформировать уважительное,  бережное  отношения к историческому наследию 

своего края, его истории, культуре, природе; воспитать в ребенке лучшие духовно-

нравственные качества: любовь к людям и природе, стремление к добрым поступкам, 
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чистым помыслам и чувствам; воспитывать у детей ответственное отношение к 

окружающей среде; воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, 

взаимопомощь; развивать потребности общения с природой; развивать эмоционально 

доброжелательное отношение  к растениям и животным, нравственные и эстетические 

чувства; развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

познавательного интереса; развивать умения и навыки правильного взаимодействия с 

природой. 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению  

«Математическая шкатулка»: творческие работы, проектная деятельность и другие 

технологии, используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 

познавательном интересе обучающихся, который следует поддерживать и направлять. 

Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными умениями и 

навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно 

выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению «Занимательная 

физика»: пропедевтика основ физики; получение обучающимися представлений о 

методах научного познания природы; формирование элементарных умений, связанных с 

выполнением учебного лабораторного эксперимента (исследования); формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к предметам естественно-научного цикла (в 

частности, к физике). Данный курс направлен на развитие интереса к изучению 

физических явлений, стимулирование самостоятельного познавательного процесса и 

практической деятельности обучающихся. 

Программа курса по спортивно-оздоррвительному направлению «Ритмика»: 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки 

обучающихся на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет 

упражнения для развития двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. 

Это связано с тем, что одна из задач работы — развитие и совершенствование 

танцевальных способностей, умений и навыков. 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению «Мастерская 

постановки голоса и выразительного чтения»:  

1. Решает задачу формирования активной творческой личности.  

2. Формирует личностные мировоззренческие позиции «Я – часть мира, и моё 

отношение к этому миру».  

3. Закладывает основы для приобщения ребёнка к культурно-творческой 

деятельности, нравственных правил и ключевых социальных компетенций, обобщённых 

способов познания, коммуникативной, практической и творческой деятельности.  

4. Реализует идею сотрудничества и взаимопомощи.  

5. Учит ученика:  

- ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей;  

- делать выбор между добром и злом;  

- видеть связь между предметами и явлениями;  

- сравнивать, делать выводы и обобщения, не бояться принимать самостоятельные 

решения; 

- взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, приобретать опыт решения 

конфликтных ситуаций, навыки сотрудничества, основанные на миролюбии, 

доброжелательности, доверии и взаимопонимании;  

- комплексной, системной и последовательной, аналитической работе с текстом 

Программа курса по социальному направлению «Безопасность дорожного 

движения»: повысить у обучающихся уровень знаний по ПДД РФ; формирование 

системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям школьного возраста безопасно 

передвигаться в условиях дорожного движения; формирование культуры поведения в 
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общественном транспорте; формирование мотивационно-поведенческой культуры 

ребенка как основы безопасности в условиях общения с дорогой; помочь обучающимся 

усвоить требования разделов ПДД РФ для пешеходов и велосипедистов; оказать 

содействие обучающимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской 

помощи; развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; способствовать развитию у обучающихся таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость; воспитать у обучающихся 

дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге; выработать у 

обучающихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; сформировать у 

обучающихся сознательное и ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

Программа курса по художественно-эстетическому направлению 

«Акварелька»: формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 

основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; развития творческих 

способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя игру  цвета и 

фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; освоения 

практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и 

композиции). 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 
 

Личностные УУД 

 личностное 

самоопределение  

 развитие Я-концепции  

 смыслообразование  

 мотивация  

 нравственно-этическое 

оценивание  

 

 

- участие в проектах  

- творческие задания  

- самооценка события, происшествия  

- самоанализ  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма  

-зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, фильма 

-дневники достижений  

Коммуникативные УУД 

 планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

- составление задания партнеру  

- отзыв на работу товарища  

- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.  
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 постановка вопросов -

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

 учет позиции партнера  

 разрешение конфликтов  

 управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий  

 умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

 передача информации и 

отображение предметного 

содержания  

 тренинги коммуникативных 

навыков 

- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.  

- диалоговое слушание (формулирование вопросов 

для обратной связи)  

- диспуты, дискуссии,  

- задания на развитие диалогической речи 

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

- задания на развитие монологической речи  

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

- ролевые игры в рамках тренинга  

- групповые игры 

- ролевые игры 
o . 

 

Познавательные УУД 

 самостоятельное 

выделение и формулирование 

учебной цели;  

 информационный поиск;  

 знаково-символические 

действия;  

 структурирование знаний;  

 произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно);  

 смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения;  

 рефлексия способов и 

условий действия, их контроль и 

оценка; критичность 

 кейс-метод 

.  

 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- «лабиринты»; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач  

- задания на нахождение отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и 

т.д.  

- задания на поиск информации из разных  

источников  

- задачи и проекты на проведение эмпирического  

исследования  

- задачи и проекты на проведение теоретического  

исследования  

- задачи на смысловое чтение  

- составление схем-опор  

- работа с планом, тезисами, конспектами  

- составление и расшифровка схем , диаграмм, 

таблиц  

- работа со словарями и справочниками  

- исследование предложенной ситуации (кейса);  

- сбор и анализ недостающей информации;  

- обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы;  

- выработка наилучшего решения 

Регулятивные УУД 

 планирование  

 рефлексия  

 ориентировка в ситуации  

- маршрутные листы  

- парная и коллективная деятельность  

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата  
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 прогнозирование  

 целеполагание  

 оценивание  

 принятие решения  

 самоконтроль  

 коррекция 

  взаимоконтроль 

 Диспут 

 КОНОП(контрольный 

опрос на определенную проблему) 

 

 

 

- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  

- задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю результатов, планированию решения 

задачи и прогнозированию результата  

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности  

- самоконтроль и самооценка  

- взаимоконтроль и взаимооценка  

- дифференцированные задания  

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию  

- тренинговые и проверочные задания  

- подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение обязанностей 

и контроль качества выполнения работы  

- подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки  

- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями  

- ведение протоколов выполнения учебного задания 

- взаимный диктант  

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно 

для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

Познавательная деятельность Познавательные беседы, лабораторная работа, 

исследовательская практика, проектрная 

деятельность, практические занятия, походы, 

поездки, экскурсии,  факультативные занятия, 

интеллектуальные игры, конференции, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

предметные недели 

Художественное творчество  Занятия объединений художественной 

направленности, выставки, фестивали, спектакли, 

акции   

Проблемно-ценностное общение Этические беседы, беседы-рассуждения, игровой 

практикум, дебаты, диспуты, групповые дискуссии, 
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тренинговые упражнения, диагностические 

процедуры 

Игровая деятельность Беседа-игра, игра с ролевой акцентуацией, игра с 

деловой акцентуацией, социально моделирующая 

игра 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

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

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

• 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 её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: 

 анализ актуальности проводимого исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 



66 
 

 планирование, определение последовательности и сроков работ; 

 проведение проектных работ или исследования; 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 

 представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности/не успешности исследовательской/проектной деятельности. 

 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение результата («продукта») и в ходе решения, 

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

• Задает реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. 

Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью 

обучающихся в группе 

• Учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания 
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• Дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 

(5–6 классы) формируются следующие способности: 

• Рефлексировать: видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

• Целеполагать: ставить и удерживать цели 

• Планировать: составлять план своей деятельности 

• Моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное 

• Проявлять инициативу: искать и находить способ (способы) решения задач 

• Вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности обучающихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т. е. средства могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его 

продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
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творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование 

в ходе совместного 

• исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

• выдвижение гипотезы их решения; 

• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т. п.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, 

• просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т. п.) 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов: 

– информационный (поисковый); 

– исследовательский; 

– творческий; 

– социальный; 

– прикладной (практико-ориентированный); 
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– игровой (ролевой); 

– инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• по содержанию: 

– монопредметный 

– метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.; 

• по количеству участников: 

– индивидуальный; 

– парный; 

– малогрупповой (до 5 человек); 

– групповой (до 15 человек); 

– коллективный (класс и более в рамках школы); 

– муниципальный; 

– городской; 

– всероссийский; 

– международный; 

– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• по дидактической цели: 

– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

– поддержка мотивации в обучении; 

– реализация потенциала личности и пр. 

В последние два года обучения в основной школе (8-9 класс) каждый ученик 

выполняет индивидуальный проект, который выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации.  

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся рамками 

одной учебной дисциплины. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 

выполнения проекта обучающимся. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  

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

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

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

носители) и др.  
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Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и прежде 

всего оценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся в 

ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

 Поиск, отбор и адекватное использование информации 

 Постановка проблемы 

 Актуальность и значимость темы проекта 

 Анализ хода работы, выводы и перспективы 

 Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

 Полезность и востребованность продукта 

 Сформированность предметных знаний и способов действий 

 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

 Глубина раскрытия темы проекта 

 Качество проектного продукта 

 Использование средств наглядности, технических средств 

 Сформированность регулятивных действий 

 Соответствие требованиям оформления письменной части 

 Постановка цели, планирование путей ее достижения 

 Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

 Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия 

на аудиторию 

 Сформированность коммуникативных действий 

 Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 

 Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 

ресурсов, способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её 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/проектной деятельности 

как конечного продукта; 

• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

Этапы учебно- Ведущие умения обучающихся 
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исследовательской деятельности  

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного продукта, 

формулирование нового знания 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
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 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, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• выполнение проекта, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

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

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной 

школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её 

связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность обучающихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 

передачи/распространения.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

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

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных 

учебных действий:  
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 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

 коммуникативных:  

 непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением,  

 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 

затем делать это с применением ИКТ.  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ- компетенций:  

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки в школе и за её пределами; 

 интегративные межпредметные проекты (включая проектную и 

исследовательскую деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение 

профильных смен и др.) 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 работа с виртуальными лабораториями; 

 компьютерное моделирование, проектирование и управление; 

 работа в специализированных учебных средах,  

 работа над проектами и учебными исследованиями:  

 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;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 
 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

1. Обращение с ИКТ-устройствами  

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

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.);  

 включение и выключение устройств ИКТ;  

 получение информации о характеристиках компьютера;  
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 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. 

2. Фиксация и обработка изображений и звуков:  

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности;  

 создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

3. 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. 

4. Создание письменных сообщений: 

 создание текстовых документов на русском и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов;  
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 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. 

5. 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. 

6. 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). 

7. 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;  
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 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера);  

 использование программ-архиваторов. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Информационная безопасность: 

 Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  
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 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ 
 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
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информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
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В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 
 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы включают: 

 договоры с вузами о сотрудничестве, включающие вопросы, связанные с 

привлечением научных сотрудников, преподавателей вузов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка, осуществляемая в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

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

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 

образовательная огранизация участвует в научно-практических конференциях, различного 

рода консультациях, круглых столах, вебинарах, мастер-классах и др. 
 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров 
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего программу. Образовательная организация на 100% укомплектована 

педагогическими работниками, каждый из которых имеет соответствующий требованиям 

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

квалификации. Таким образом педагогические кадры имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, 

посвященных вопросам развития УУД; 

 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

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

2) Материально-технические условия реализации программы, которые 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам.  

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогов,  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, музыкой и изобразительным искусством, а также другими курсами по 

выбору;  

 библиотечно-информационный центр с рабочими зонами, читальным залом 

и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

 спортивный залы. 

3) Психолого-педагогические условия, такие как:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования;  

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся);  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие своей экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
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поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления и др.).  

4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода 

и результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционного 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

дистанционному взаимодействию школы с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности.  

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 

осуществлять: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета);  

 укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по учебным предметам, курсам основной 

образовательной программы, дополнительной литературой. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 
Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения 

для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства 

для формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию универсальных учебных 

действий школьников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

при получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 

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

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-

целевые проекты в рамках внеклассной деятельности). 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью обучающихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

 диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на 

основе комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 

деятельности; 

 неперсонифицированной диагностики личностных результатов 

обучающихся;  

 анкетирования обучающихся и их родителей. 

 независимой общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 

деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 
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действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

 учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и обучающихся; 

 карты наблюдений; 

 комплексные работы на основе работы с текстом; 

 типовые задачи; 

 лист самооценки ученика. 

 психологические тесты. 

Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в Целевом 

разделе данной Программы (раздел 1.3.2.). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

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

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

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 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 класс  

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе программ по учебным 

предметам, русский язык, 5-9 классы, «Просвещение», 2010 г., рабочей программы по русскому 

языку, 5-9 классы, составитель Е. И. Харитонова, УМК под редакцией М. М.Разумовской, П. А. 

Леканта, Дрофа,2012 г., опирается на Стандарт основного общего образования по русскому 

языку, Федеральную программу по русскому языку и ООП школы. В программе отражена 

специфика преподавания предмета в условиях введения нового государственного стандарта. 

Тематическое планирование рассчитано на 136 часов (4 учебных часа в неделю). 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5-9 классах состоит в том, чтобы воспитать 

любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству человеческого общения во 

всех сферах человеческой деятельности. 

Задачи: обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями универсальными 

учебными действиями; обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть 

разнообразными видами речевой деятельности, сформировать умения навыки грамотного 

письма, рационального чтения, полис ценного восприятия звучащей речи, научить 

школьникасвободно, правильно и выразительно говорить и писать народном языке, 

использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Общая характеристика учебного предмета «русский язык» 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметныхи предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций, а также формирование функциональной грамотности как 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

В связи с этим программа нацеливает не только на формирование навыков анализа 

языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных 

видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и 

разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, 

нормами литературного языка и этическими нормами общения. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 
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1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи 

предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности - типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание 

состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий. 

Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) в данной 

программе изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого 

раздела будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, 

перемежающимися с языковыми темами курса. 

Каждый речевой блок, представленный в учебниках, включает в себя знаниевый 

компонент, помогающий обучающимся осмыслить через понятия свой практический речевой 

опыт: коммуникативно- деятельностный компонент, формирующий речевые и 

коммуникативные умения и навыки; контрольный компонент, направленный на развитие 

навыков самопроверки, формирование ценностных ориентации, развивающий навыки учебной 

рефлексии обучающихся. Три блока представлены в соответствующих данной программе 

учебниках. В них предусмотрена также специальная работа, направленная на формирование и 

развитие навыков многоаспектного анализа текстов разных функциональных типов и стилей 

речи. Основу этой работы составляют упражнения, предполагающие проведение разных видов 

анализа текста (смыслового, речеведческого, языкового) и создание собственных устных и 

письменных высказываний разных стилей и жанров. 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития 

умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). 

Важный аспект в обучении — формирование у обучающихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому спо-

собствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными 

возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных 

языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно 

проявляется изобраительная сила русской речи. 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, беседы, дискуссии, 

презентации, 

Формы контроля: проверочные работы, словарные работы, контрольные работы, 

сочинение, изложение, тестирование. 

Основными формами организации учебных занятий являются комбинированные уроки, 

уроки предъявления новых знаний и применения практических умений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского языка. 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  

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;  
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3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

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

электронных носителях;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и 

письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

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

учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

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

теме и др.);  

- адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
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средств аргументации;  

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  

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; роли родного языка в 

жизни человека и общества;  

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

образовании в целом;  

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

и единиц;  

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

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

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

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

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

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

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения. 

Они конкретизированы по классам в разделе «Планируемые результаты изучения учебного 

предмета» в подразделах «Коммуникативные умения» и «Предметные результаты обучения». 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они 

конкретизированы по классам в разделе «Планируемые результаты изучения учебного 

предмета» в подразделах «Коммуникативные умения» и «Предметные результаты обучения».  
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5 класс 

О ЯЗЫКЕ - 5 ч.  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся 

лингвисты: М. В. Ломоносов.  

РЕЧЬ - 42 ч.  

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 

мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность 

(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление 

текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; 

«данное» и «новое» в предложениях текста.  

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного 

стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили 

(сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства).  

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные 

суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ – 25 ч.  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (10 ч.)  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 

и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. 

Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение 

букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в 

письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.  

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (10 ч.)  

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме 

буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -

ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с 

глаголами. Орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: Я. К. Грот.  

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (2 ч.) 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части 

слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. 
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Связь морфемики и орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (3 ч.)  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части 

речи.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) – 23 ч.  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок 

слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными 

членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. 

Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между 

частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура 

речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации 

повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правильной 

интонации в предложениях с однородными членами. Наблюдение за использованием в 

художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и 

эмоциональность речи.  

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ - 19 ч.  

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.  

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его 

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и 

написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения 

словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. 

Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском 

языке. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, имеющих 

общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным 

моделям. Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-

ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая 

принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 
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уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, 

стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, 

связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении 

для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших 

слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. – 47 ч.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч.)  

ГЛАГОЛ (17 ч.)  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы 

образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. 

Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с 

чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение 

глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное 

наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; значение, 

образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных 

типов. Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте 

одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах 

(наблюдение и анализ ). Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая 

функция видовременных форм.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (17 ч.)  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имён существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик 

(-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с именами 

существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; 

собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании 

имён существительных.  

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 

имён существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание 

безударных окончаний имён существительных. Развитие навыков использования в 

речевой практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в 

роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное 

определение родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, 

кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, 

пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в 

заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в существительных 

(типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена 

существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (12 ч.)  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные 

качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их 
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роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на 

шипящий. Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная. Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями 

разных типов. Культура речи. Правильное произношение краткой формы 

употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и 

мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное 

образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, 

длиннее). Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в 

переносном значении.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 14 ч.  

6 класс 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч.  

Слово как основная единица языка.  

РЕЧЬ - 35 ч.  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного).  

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 

способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая 

роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 

приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.  

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление.  

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ)  

ПРАВОПИСАНИЕ – 15 ч.  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце 

предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, 

при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после 

слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 

словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ – 61 ч.  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, 

имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 

члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. Словообразование имён существительных, 
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прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и 

сложение с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; 

верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки 

однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, 

прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён существительных и 

прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после 

приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное 

употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён 

существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён 

существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.  

МОРФОЛОГИЯ – 85 ч.  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (27 + 23 ч.)  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные 

и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их 

синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных 

причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний 

причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура 

речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных 

стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 ч.)  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, 

собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы 

употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом 

грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Правильное 

употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. 

Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имён числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ (22 ч.)  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 

местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для 

связи предложений в тексте.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 13 ч 
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7 класс 

О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка.  

РЕЧЬ – 13 ч.  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же.  

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в 

газету, рекламное сообщение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека, рассуждения-размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 41 ч.  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, 

его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 80 ч.  

НАРЕЧИЕ (41 ч.)  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, 

сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-

е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—

нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по 

значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова 

состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия 

наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, 

толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой 

справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное 

произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий как 

средства связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 33 ч.  

ПРЕДЛОГ (10 ч.)  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. 

д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

произношение предлогов.  

СОЮЗ (12 ч.)  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа 

зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как 

средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. 

Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА (11 ч.)  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 
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(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. 

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. 

Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством 

выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 6 ч.  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий 

и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему 

— по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 5 ч.  

8 класс 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский.  

РЕЧЬ – 14 ч.  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представ  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.)  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и 

обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и 

несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными 

оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. 

Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в 

описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль 

сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.)  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и 

в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). 

Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.)  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.)  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без 

союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 
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Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными 

членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное 

построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика 

рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных 

типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) 

как средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.)  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания 

при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания 

в предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 

словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний 

русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление 

вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за 

использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как 

средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как 

средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16 ч.)  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений 

с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение 

предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая 

роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 

синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 

сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, 

как средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.)  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с 

прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой 

речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с 

прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи 

косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 4 ч.  

9 класс  

О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире.  

РЕЧЬ – 17 ч.  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи.  

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и 

язык художественного произведения.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 
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типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ – 14 ч.  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части 

речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 60 ч.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.) Сложное предложение и его признаки. Сложные 

предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. 

Овсянико-Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.)  

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 

предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (31 ч.)  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения 

в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, 

причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация 

сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. 

Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, 

связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных 

союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого 

предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений 

разного вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч.)  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные 

особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с 

союзами и без союзов.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (11 ч.)  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с 

разными видами связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с 

разными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 13 ч.  
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Учебно-тематический план 

Содержание 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1.  О языке  5  1  1  1  1  

2.  Речь  42  35  13  14  17  

3.  Язык. Правописание. Культура речи  

(закрепление и углубление 

изученного)  

25  15  41  10  14  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Письмо. Орфография.  

Слово и его строение. Морфемика  

Слово как часть речи. Морфология  

10      

10      

2      

3      

4.  Синтаксис и пунктуация  23      

5.  Лексика. Словообразование. 

Орфография  

19      

6.  Части речи, их грамматические 

признаки, словообразование, 

правописание, произношение и 

употребление в речи  

 61    

7.  Морфология. Правописание.  47  85  80    

Самостоятельные части речи  

Глагол  

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Причастие  

Деепричастие  

Имя числительное  

Местоимение  

Наречие  

Служебные части речи Предлог  

Союз  

Частица  

Междометия и звукоподражательные 

слова  

1      

17      

17      

12      

 27     

 23     

 13     

 22    

  41   

  10   

  12   

  11   

  6   

8. Синтаксис и пунктуация    76 60 

9. Словосочетание и предложение    5  

10. Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

   12 

 

 

11. Односоставные простые 

предложения 

   9  

12. Неполные предложения    3  

13. Предложения с однородными 

членами 

   12 

 

 

14. Предложения с обращениями, 

вводными словами 

(словосочетаниями, 

предложениями), междометиями 

   11 

 

 

15. Предложения с обособленными 

членами 

   16 

 

 

16. Прямая и косвенная речь    8  
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17. Синтаксис сложного предложения     60 

18. Сложное предложение     4 

19. Сложносочинённое предложение     4 

20. Сложноподчинённое предложение     31 

21. Бессоюзное сложное предложение     10 

22. Сложное предложение с разными 

видами связи 

    11 

23. 

 

Уроки повторения и закрепления 

изученного (резервные уроки) 

14 13 5 4 13 

Всего 175 210 140 105 105 

Уроки контроля 13 21 15 11 9 

 

Филиалы МБОУ «Первомайская СОШ». (Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др.) 

5 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРА 

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 самосовер- 

шенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грам- 

матических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к само- 

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письмен- 

ного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала 

на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 
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• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных ор- 

фоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюде- 

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с не- 

большими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окру- 

жающими людьми в процессе речевого общения, совмест ного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

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 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; 
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5) овладение основными стилистическими ресурсами лекси- 

ки 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) 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; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование 

их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел/тема Содержание 

 Язык  и общение (2ч + 1ч) 

Для чего нужен язык? Какие 

бывают виды общения? Чему 

можно научиться на уроках 

русского языка? Что такое 

языковые единицы? Какие 

существуют виды языковых 

единиц? 

Виды и приёмы  чтения и 

слушания. 

Композиционные и языковые 

признаки стиля речи. 

Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. Читают и 

анализируют текст. Озаглавливают текст упражнения. 

Пишут мини-сочинение. Узнают основные 

особенности устной и письменной речи, анализируют 

устные и письменные высказывания с точки зрения их 

цели, условий общения. Рассматривают и объясняют 

схему. Отвечают на вопросы, анализируя пословицы и 

поговорки русского народа. Списывают текст, учат его 

наизусть и подготавливают его торжественное 

произношение. Приводят примеры ситуаций, в 

которых происходит устное и письменное общение. 

Овладевают приёмами работы с учебной книгой; 

знакомятся с особенностями ознакомительного и 

изучающего чтения. Читают текст, анализируют его 

структуру, пересказывают содержание, пользуясь 

выделенными словами. Овладевают приёмами и 

правилами эффективного слушания устной 

монологической речи и речи в ситуации диалога. 

Работают в группе. Сочиняют продолжение сказки, 

моделируя ситуацию диалога. Работают дома: 

слушают информационное сообщение в СМИ и 

готовят его пересказ в классе. 

Выявляют особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и стилей. Устанавливают 

принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Анализируют 
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тексты упражнений с точки зрения целей 

высказывания; ищут в школьных учебниках примеры 

научных и художественных текстов; сравнивают 

выражения приветствия. Знакомятся с понятием. 

Речевого этикета. 

Вспоминаем, повторяем, 

изучаем (17ч + 3ч)  

Что такое звуковой состав слова? 

Чем звуковой состав слова 

отличается от буквенного? 

Что изучает орфография? Что 

такое орфограмма?  Почему нужно 

грамотно писать? 

 Безударные гласные в корне слова; 

приемы проверки безударной 

гласной в корне. Как подобрать 

проверочное слово? 

Какие существуют орфограммы 

корня? Как подобрать проверочное 

слово? 

Какие существуют орфограммы 

корня? Как подобрать проверочное 

слово? 

Какие согласные относятся к 

шипящим? Какие гласные пишутся 

после шипящих? 

Правописание разделительных Ъ и 

Ь.  

При каких условиях употребляется 

Ь? при каких условиях 

употребляется Ъ? 

Что такое части речи? Что такое 

части слова? Как отличить предлог 

от приставки? 

Понятие  текста. Каковы признаки 

текста? Как связаны предложения в 

тексте? 

Что такое самостоятельные части 

речи? Каковы морфологические 

признаки частей речи? Какую 

часть речи называют глаголом? 

Каковы его морфологические 

признаки? Как изменяется глагол? 

Какую роль играет ь в форме 

глагола 2-го лица единственного 

числа? 

Что такое самостоятельные части 

речи? Каковы морфологические 

признаки частей речи? Какую 

часть речи называют глаголом? 

Каковы его морфологические 

признаки? Как изменяется глагол? 

Читают текст, определяют его тему, анализируют 

содержание, высказывают и обосновывают своё 

мнение о тексте.  

Осознают соотношение произношения и 

правописания. Знакомятся с понятием транскрипции, 

отрабатывают его в упражнениях. Вспоминают 

понятие орфографического правила. Работают в 

группе. Читают и списывают текст, выделяя 

безударные гласные; определяют основную мысль 

текста. Знакомятся с репродукцией картины. 

Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; 

письменно выполняют упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. Знакомятся с понятием 

морфемы, графически выделяют морфемы в слове. 

Читают текст, определяя ударные и безударные 

гласные. Усваивают правило написания безударных 

гласных в корне  слова. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: вставляют 

пропущенные буквы, проставляя ударение и подбирая 

проверочные слова. Учатся различать одинаково 

произносимые слова с разным написанием. Пишут 

диктант 

Анализируют слова и распределяют их в группы по 

способу проверки написания согласных в корне. 

Усваивают правило написания проверяемых 

согласных в корне  слова. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило. Учатся различать 

одинаково произносимые слова с разным написанием. 

Участвуют в лингвистической игре, направленной на 

запоминание правописания словарных слов. 

Усваивают правило написания непроизносимых 

согласных в корне слова. Выполняют упражнение, 

отрабатывающее данное правило. Пишут диктант; 

выбирают заголовок, отражающий содержание. 

Активизируют правило написания букв и, у, а после 

шипящих. Выполняют упражнения, отрабатывающие 

данное правило: вставляют пропущенные буквы, 

составляют предложения со словами-исключениями из 

правила, работают с орфографическим словарём, 

составляют предложения. 

Активизируют и анализируют правило написания 

разделительных Ъ и Ь. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: составляют 

предложения со словами, иллюстрирующими правило, 

изменяют форму слов так, чтобы появилась 

орфограмма, пишут диктант и выделяют те случаи, 

когда ь не является разделительным знаком. 
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Какую роль играет ь в форме 

глагола 2-го лица единственного 

числа? 

Что такое начальная форма 

глагола? Чем инфинитив 

отличается от формы 3-го лица 

единственного числа глагола? 

Когда пишется ь в глаголах? 

Что такое тема? Какие бывают 

темы? 

Как определяется написание 

окончаний в глаголах? Как 

определить спряжение глагола? 

Что обозначает имя 

существительное? Каковы его 

постоянные и непостоянные 

морфологические признаки? 

Что обозначает имя 

прилагательное? Каковы его 

морфологические признаки? 

Какова роль имени 

прилагательного в предложении? 

Как определяется написание 

окончаний в прилагательном? 

Какие бывают местоимения? Какая 

часть речи называется личным 

местоимением? В чём особенность 

употребления личных 

местоимений в форме 3-го лица? 

Что такое текст? 

Активизируют правило раздельного написания 

предлогов с другими словами. Выполняют 

упражнения, закрепляющие данное правило. 

Списывают текст, выделяя орфограммы-буквы и 

орфограммы-пробелы. Запоминают предлоги, 

пишущиеся через дефис и составляют с ними 

предложения. Работают с иллюстрацией, описывают 

происходящее на ней. 

Определяют признаки текста.  

Выполняют упражнения, направленные на анализ 

текстов с точки зрения смысловой цельности. Пишут 

изложение по тексту при помощи плана. 

С помощью вопросов и заданий распознают 

самостоятельные части речи.  

Характеризуют слова с точки зрения их 

принадлежности к той или иной части речи. 

Знакомятся со всеми частями речи. Читают рассказ и 

выписывают наречия и относящиеся к ним слова, 

попутно знакомясь с признаками этой части речи. 

Участвуют в игре, применяя уже известные приёмы 

слушания. Списывают текст, предварительно разбив 

его на абзацы, определяют главные члены в одном из 

предложений. Пишут сочинение.  

Определяют морфологические признаки глагола. 

Составляют предложения по рисунку. Определяют 

лицо и время глаголов, приведённых в упражнениях. 

Ставят глаголы в неопределённую форму. 

Активизируют правило написания -тся и -ться в 

глаголах. Выполняют упражнения, руководствуясь 

правилом. 

Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок 

к приведённому в упражнении сочинению ученика, 

анализируют само сочинение. Перерабатывают 

сочинение и записывают исправленный вариант. 

Составляют предложения с глаголами. Определяют 

написание не с глаголами. 

Определяют морфологические признаки имени 

существительного. Определяют род, число, склонение, 

падеж имён существительных. Активизируют правило 

написания ъ на конце имён существительных. 

Анализируют таблицы. Выделяют окончания в именах 

существительных.  

Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного. Составляют предложения с именами 

прилагательными. Согласуют имена прилагательные с 

именами существительными. Выделяют окончания в 

именах прилагательных, определяют их род, число, 

падеж. Устно или письменно описывают картину. 

Пишут диктант.  

Определяют морфологические признаки местоимения. 

Указывают лицо, падеж и число местоимений, 

приведённых в упражнениях. Читают и пересказывают 
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текст, выписывают из него местоимения.  

Определяют способы выражения основной мысли 

текста. Анализируют  заметку и замечания к ней, 

редактируют заметку. Пишут сочинение на заданную 

тему и по возможности делают к нему иллюстрации. 

Отвечают на контрольные вопросы и задания.  

Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи (23ч + 7ч) 

Какие выделяют единицы языка? 

Что изучает синтаксис? Что 

изучает пунктуация? Какую роль 

выполняют знаки препинания?  

Что такое словосочетание? Каково 

строение словосочетания? Как 

устанавливается смысловая связь а 

словосочетании? Как связаны 

грамматически слова в 

словосочетании? 

Как найти главное  и зависимое 

слово в словосочетании? Как найти 

средства грамматической связи в 

словосочетании? 

Что такое предложение? 

Понятие  текста. Каковы признаки 

текста? Как связаны предложения в 

тексте? 

Какие бывают предложения по 

цели высказывания? Как правильно 

произнести разные по цели 

высказывания предложения? Какие 

знаки препинания используют в 

конце восклицательных 

предложений? 

Что такое текст? Что такое 

основная мысль текста? 

Какие члены предложения 

относятся к главным и 

второстепенным членам 

предложения? Что такое 

подлежащее? Каковы способы его 

выражения? 

Что такое сказуемое? Каковы 

способы его выражения? 

При каких условиях ставится тире 

между подлежащим и сказуемым в 

предложении? 

Какие виды предложений 

выделяют по наличию и 

отсутствию второстепенных 

членов предложений? 

Какие виды предложений 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. 

Анализируют тексты с точки зрения их смысла и связи 

слов в предложении и предложений в тексте.  

Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки 

о языке. Осознают значение знаков препинания для 

понимания текста.  

Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков 

препинания. Списывают тексты, пишут краткие 

изложения.  

Распознают словосочетания в составе предложения, 

определяют главное и зависимое слова в 

словосочетании. Обозначают смысловые связи между 

главными и зависимыми словами в словосочетании. 

Пишут диктант. Работают с иллюстрацией — 

составляют словосочетания, соответствующие теме 

рисунка.  

Характеризуют словосочетания по морфологическим 

признакам главного слова и средствам 

грамматической связи (выделяют окончание и/или 

предлог). Выполняют разборы словосочетаний.  

Определяют границы предложений и способы их 

передачи в устной и письменной речи. Анализируют 

интонационные конструкции. Определяют главные 

члены в предложении. Пишут сжатое изложение по 

тексту.  

Определяют признаки текста.  

Выполняют упражнения, направленные на анализ 

текстов с точки зрения смысловой цельности. Пишут 

сжатое изложение по тексту при помощи плана. 

Распознают виды предложений по цели высказывания. 

Характеризуют смысловые интонационные 

особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных предложений. Пишут диктант. 

Моделируют интонационную окраску различных по 

цели высказывания предложений. Обращаются к 

знаниям, полученным на уроках литературы: 

определяют принадлежность цитат к тем или иным 

произведениям А. С. Пушкина. Распознают виды 

предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные). Соотносят 

эмоциональную окраску предложения и цель 

высказывания. Работают в парах. Пишут сочинение и 

готовят устный отзыв о сочинении товарища.  

Определяют способы выражения основной мысли 

текста. Пишут сочинение на  тему по выбору. 
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выделяют по наличию и 

отсутствию второстепенных 

членов предложений? 

Что такое дополнение? Чем 

выражено дополнение? Как 

отличить дополнение от 

подлежащего? 

Что такое определение? Каковы 

способы выражения определения? 

Что такое обстоятельство? Каковы 

способы его выражения? 

Что такое однородные члены 

предложения? 

Какие знаки препинания 

используются в предложениях с 

однородными членами 

предложения? При каких условиях 

в предложениях с однородными 

членами ставится запятая? 

Что такое обращение? С какой 

интонацией произносится 

обращение? Какие знаки 

препинания используются в 

предложениях с обращениями? 

Какими бывают письма? 

Каков порядок разбора простого 

предложения? Как правильно 

оформить письменный разбор 

простого предложения? 

Каков порядок разбора простого 

предложения? Как правильно 

оформить письменный разбор 

простого предложения? 

Какие знаки препинания 

используются в сложном 

предложении? Какие союзы 

связывают части сложного 

предложения? 

Каков порядок разбора сложного 

предложения? Как правильно 

оформить письменный разбор 

сложного предложения? 

Что такое прямая речь? Из каких 

частей состоит предложение с 

прямой речью? Какие знаки 

препинания используют в 

предложениях с прямой речью? 

Какая синтаксическая конструкция 

называется диалогом? Как 

правильно оформить диалог? Как 

правильно построить диалог? 

Написание сжатого изложения. 

Отвечают на контрольные вопросы и задания.  

Опознают главные и второстепенные члены 

предложения. Выделяют основы в предложениях. 

Определяют признаки, способы выражения 

подлежащего, его связь со сказуемым.  

Определяют виды сказуемого и способы его 

выражения. Пишут ми-сочинение, используя глаголы-

сказуемые. Описывают действия человека при помощи 

глаголов-сказуемых.  

Распознают опознавательный признак употребления 

тире как знака разделения между главными членами: 

выражение подлежащего и сказуемого 

существительными в именительном падеже. 

Отрабатывают в упражнениях навыки определения 

главных членов предложения.  

Различают распространённые и нераспространённые 

предложения. Составляют нераспространённые 

предложения и распространяют их однородными 

членами.  

Распознают виды второстепенных членов 

предложения. Анализируют схему, иллюстрирующую 

связи между главными и второстепенными членами 

предложения.  

Распознают дополнение в предложении, выделяют 

дополнение графически. Распространяют предложения 

дополнениями. Составляют схемы распространённых 

предложений. Пишут диктант.  

Распознают определение в предложении, выделяют 

определение графически. Распространяют 

предложения определениями.  

Распознают обстоятельство в предложении, выделяют 

обстоятельство графически. Распространяют 

предложения обстоятельствами. Составляют устный 

рассказ и отдельные предложения, используя 

подлежащие, дополнения и обстоятельства.  

Характеризуют предложения с однородными членами. 

Определяют, какие члены предложения являются 

однородными. Правильно интонируют предложения с 

однородными членами. Составляют предложения и 

связные тексты с однородными членами.  

Определяют интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. 

Выявляют обобщающие слова перед однородными 

членами предложения и знак препинания (двоеточие) 

после обобщающих слов. Используют в речи 

предложения с разными однородными членами.  

Обозначают опознавательные признаки постановки 

запятой в предложениях с однородными членами; 

составляют предложения с однородными членами, 

подбирают обобщающие слова. Пишут диктант.  

Осознают основные функции обращения. Опознают и 

правильно интонируют предложения с обращениями. 
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Выбирают уместный тон обращения. Оценивают 

уместность той или иной формы обращения. 

Составляют предложения с обращениями.  

Различают письма по цели и назначению. Определяют 

стиль речи текстов писем, находят в письмах 

обращения. Пишут письмо товарищу.  

Характеризуют простое предложение по цели 

высказывания, по интонации, по главным, 

второстепенным, однородным членам и обращениям. 

Выполняют устный и письменный разборы 

предложений.  

Определяют знаки завершения, разделительные и 

выделительные знаки в простом предложении. 

Выполняют устный и письменный пунктуационный 

разбор предложений.  

Распознают простые и сложные предложения в 

текстах, объясняют расстановку знаков препинания. 

Строят схемы сложных предложений и составляют 

сложные предложения по схемам.  

Характеризуют сложное предложение по цели 

высказывания, простым предложениям в его составе, 

средствам связи простых предложений, знакам 

препинания. Выполняют устный и письменный разбор 

предложений.  

Пишут диктант. Составляют план сообщения на тему 

«Простые и сложные предложения».  

Выделяют в предложении прямую речь после слов 

автора и перед ними, объясняют постановку знаков 

препинания. Характеризуют интонационные 

особенности прямой речи. Составляют схемы 

предложений с прямой речью. Структурно изменяют 

предложения с прямой речью (меняют местами слова 

автора и прямую речь).  

Различают предложения с прямой речью и диалог. 

Оформляют диалог в письменной речи. Работают в 

группе: делятся на команды, по очереди читают 

реплики стихотворения с заданной интонацией и 

оценивают точность и выразительность 

произношения. Работают со схемами диалогов. 

Моделируют диалог, описывая происходящее на 

картинке.  

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела.  Работают со схемами 

предложений.  

Пишут выборочное изложение.  

Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи (12ч + 3ч) 

Что изучает фонетика? Какие звуки 

называют звуками речи? Какие 

звуки называют гласными? Какие 

Овладевают основными понятиями фонетики. 

Анализируют схему, демонстрируют группы звуков 

речи в русском языке.  

Распознают гласные звуки, различают ударные и 

безударные гласные. Осознают 

смыслоразличительную функцию звука. Составляют 
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звуки называют ударными? 

Как образуются согласные звуки? 

Какие звуки называют 

согласными?  

Как образуются согласные звуки? 

Какие звуки называют 

согласными? Какие звуки бывают 

парными по твёрдости/мягкости? 

Какие звуки являются непарными 

по твёрдости/мягкости?  

Каковы композиционные и 

языковые признаки текста типов 

речи повествование и описание? 

Как научиться различать и 

составлять тексты разных типов 

речи? 

Как образуются согласные звуки? 

Какие звуки называют 

согласными? Какие звуки бывают 

парными по звонкости/глухости? 

Какие звуки являются непарными 

по звонкости/глухости? Какие 

согласные называют сонорными? 

Какое фонетическое явление 

называется оглушением? Какое 

фонетическое явление называется 

озвончением? 

Что такое графика? Для чего 

нужно хорошее знание алфавита? 

Чем буква отличается от звука?  

Что такое алфавит? Для чего 

нужно хорошее знание алфавита?  

Каковы композиционные и 

языковые признаки текста типа 

речи описание? 

Как обозначается мягкость 

согласного на письме? В каких 

сочетаниях согласных мягкость не 

обозначается мягким знаком? 

При каких условиях буквы е, ё, ю, 

я обозначают один звук, а при 

каких – два звука? Что изучает 

орфоэпия как раздел науки о 

языке? Что такое 

произносительные нормы? В каких 

словарях отражены 

произносительные нормы? 

Каков порядок фонетического 

разбора слова?  

Что такое звуковой состав 

слова? Как обозначаются 

звуки на письме? Как 

таблицу «Гласные звуки».  

Распознают согласные звуки, выделяют шипящие 

согласные. Распознают гласные и согласные в 

сильных и слабых позициях. Отрабатывают 

правильное произношение шипящих звуков. 

Активизируют знания, полученные при изучении 

предыдущего раздела: выделяют основную мысль 

текста, составляют предложения с прямой речью, 

обозначают орфограммы.  

Распознают твёрдые и мягкие согласные.  

Анализируют смысловое различие слов, 

отличающихся только твёрдой/ мягкой согласной.  

Выделяют повествование как функционально-

смысловой тип речи. Пишут изложение по 

повествованию. Доказывают принадлежность текста к 

определённому стилю. Составляют план текста.  

Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и 

их смыслоразличительную функцию.  

Характеризуют согласные звуки. Объясняют знаки 

препинания в предложениях, орфограммы в словах. 

Учат стихотворение наизусть и декламируют его.  

Осознают значение письма в истории человечества. 

Анализируют и объясняют важность графики и 

каллиграфии. Активизируют знание алфавита. 

Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный 

состав слова. Располагают слова в алфавитном 

порядке, отрабатывают навыки поиска слов в словаре. 

Пересказывают текст. Пишут диктант.  

Выделяют описание как функционально-смысловой 

тип речи. Редактируют текст-описание. Пишут 

сочинение, описывая предмет.  

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого 

знака в слове, анализируют орфографические правила, 

связанные с употреблением мягкого знака.  

Распределяют слова на группы согласно виду 

орфограммы. Пишут диктант. Составляют текст на 

основе словосочетаний, данных в диктанте.  

Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы 

е, ё, ю, я обозначают два звука или мягкость 

предыдущего согласного.  

Осознают важность нормативного произношения для 

культурного человека. Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. Анализируют и оценивают 

речь с орфоэпической точки зрения, исправляют 

произносительные ошибки.  

Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют 

гласные и согласные звуки в составе слова. 

Выполняют устные и письменные фонетические 

разборы слов.  

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Моделируют диалог. Пишут 

диктант, объясняя орфограммы. Работают со схемами 
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правильно произносить 

слова? 

предложений. Составляют устное описание картины.  

Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

Лексика. Культура речи (6ч + 2ч) 

Что такое слово? Что такое 

лексическое значение слов? Что 

такое толковый словарь? 

Какие слова называют 

однозначными? Какие слова 

называют многозначными? Что 

объединяет значения 

многозначного слова? 

Что такое прямое значение слова? 

На чём основано переносное 

значение слова? Что такое 

метафора? 

Какие слова называют омонимами? 

Как найти омонимы в словаре? 

Какую роль играют омонимы в 

речи? 

Какие слова называют 

синонимами? В чём особенности 

структуры и содержания словаря 

синонимов? 

Какие слова  называют 

антонимами? Какую роль играют 

антонимы в речи? Что такое слово? 

Какие бывают  лексические 

единицы? 

Понятие  текста. Каковы признаки 

текста? Как связаны предложения в 

тексте? 

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. 

Понимают роль слова в формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие 

лексического и грамматического значений слова.  

Пользуются толковыми словарями. Объясняют 

лексическое значение слов. Работают с текстом — 

озаглавливают его, составляют план текста, 

анализируют содержание и структуру текста. 

Разгадывают кроссворд и определяют по толковому 

словарю значение одного из отгаданных слов.  

Различают однозначные и многозначные слова.  

Составляют словосочетания с многозначными 

словами, используя разные значения. Работают с 

юмористическими рисунками, ирония в которых 

основана на многозначности слова. Определяют 

функциональный стиль и функционально-смысловой 

тип текста. Выражают своё отношение к тексту, 

списывают часть текста.  

Различают прямое и переносное значение слова.  

Выбирают в толковом словаре слова, имеющие прямое 

и переносное значение. Составляют словосочетания, 

используя слово в его прямом и переносном значении. 

Работают с иллюстрациями. Составляют сложные 

предложения со словами в переносном значении. 

Пишут диктант.  

Опознают омонимы. Находят в толковом словаре 

примеры омонимов. Составляют и анализируют 

предложения и словосочетания с омонимами. 

Анализируют стихотворение, содержащее омонимы.  

Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и 

стилистические различия синонимов. Составляют 

словосочетания с синонимами; анализируют 

предложения, содержащие синонимы. Подбирают 

синонимы к данным в упражнениях словам. Пишут 

сочинение по картине, используя синонимы.  

Опознают антонимы. Описывают с помощью 

антонимов происходящее на рисунке. Характеризуют 

названных в упражнении животных с помощью 

антонимов. Пишут диктант и подбирают антонимы к 

словам диктанта, пользуясь словарём антонимов. 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела.  

Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. 

Пишут диктант из слов  

с непроверяемыми орфограммами. Готовят сообщение 

о словаре. Пишут изложение, попутно определяя 

функциональный стиль текста и объясняя знаки 

препинания.  

Пишут подробное изложение по тексту при помощи 

плана. 
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Морфемика. Орфография. 

Культура речи  (18ч + 4ч) 

Чем отличается форма слова от 

однокоренного слова. Как могут 

изменяться и образовываться 

слова? Чем отличается форма слова 

от однокоренного слова 

Какая часть слова является 

окончанием? Как правильно 

выделить окончание в слове? Что 

такое нулевое окончание? 

Какая часть слова называется 

основой? Как выделить основу в 

слове? 

Что такое корень слова? Чем 

корень слова отличается от других 

морфем? Какие слова называют 

однокоренными? 

Какие бывают типы речи? Каковы 

композиционные и языковые 

признаки текста-рассуждения? 

Какая часть слова называется 

суффиксом? Как правильно 

выделить суффикс? 

Какая часть слова называется 

приставкой? Как образовать новые 

слова с помощью приставки? 

Понятие  текста. Каковы признаки 

текста? Как связаны предложения в 

тексте? 

Что такое чередование звуков? 

Какие бывают чередования? 

Какие гласные называют беглыми? 

В каких морфемах встречаются 

беглые гласные? 

Что называют вариантами морфем? 

Что называют морфемным 

составом слова? Что называют 

звуковым составом слова? 

Что такое морфема? Что такое 

морфемный разбор слова, 

морфемный состав слова? Что 

такое чередование? 

Какую приставку называют 

одновариантной? Какие правила 

применяют при написании 

одновариантных приставок? 

Когда пишутся буквы з и с на 

конце приставок? 

При каких условиях пишутся буквы 

О-А в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ-? 

При каких условиях пишутся буквы 

Овладевают основными понятиями морфемики. 

Осознают морфему как значимую единицу языка. 

Делят слова на морфемы и обозначают их 

соответствующими знаками.  

Осознают роль морфем в процессах формо- и 

словообразования. Определяют форму слов, 

подбирают однокоренные слова. Пересказывают текст. 

Делят слова на группы (однокоренные слова/разные 

формы одного слова).  

Опознают окончание как формообразующую 

морфему. Выделяют в словах окончание и его 

грамматические значения. Анализируют таблицу.  

Выделяют основу в слове. Работают с текстами: 

определяют стиль, выделяют основы у 

существительных, прилагательных и глаголов в 

тексте, списывают текст, расставляют знаки 

препинания. Пишут сочинение в форме письма 

товарищу.  

Опознают корень как главную значимую часть слова. 

Выделяют корни в словах. Формируют группы 

однокоренных слов. Исправляют ошибки в подборе 

однокоренных слов.  

Выделяют рассуждение как функционально-

смысловой тип речи и как часть других 

функционально-смысловых типов речи.  

Анализируют текст, высказывают своё мнение о 

тексте и доказывают его. Рассуждая по плану, 

объясняют происхождение слов. Пишут сочинение, в 

котором объясняют происхождение названий дней 

недели.  

Опознают суффикс как словообразующую морфему. 

Обозначают суффиксы в словах, подбирают ряды 

однокоренных слов, образованных суффиксальным 

способом.  

Опознают приставку как словообразующую морфему. 

Обозначают приставки в словах; подбирают ряды 

однокоренных слов, образованных приставочным 

способом; характеризуют морфемный состав слов. 

Пишут выборочное изложение по тексту упражнения.  

Определяют признаки текста.  

Выполняют упражнения, направленные на анализ 

текстов с точки зрения смысловой цельности. Пишут 

изложение по тексту при помощи плана. 

Получают представление о чередовании звуков как 

смене звуков в одной морфеме при образовании и 

изменении слов. Подбирают слова с чередующимися 

согласными и гласными; определяют, при каких 

условиях происходит чередование (при образовании 

слов/при изменении слов).  

Определяют случаи появления беглых гласных при 

чередовании. Выделяют части слов, в которых могут 

появиться беглые гласные при чередовании; 
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О-А в корнях -РОС-/-РАСТ-? 

Когда пишется буква ё в корне 

после шипящих? Какие слова-

исключения относятся к этому 

правилу? 

Когда пишутся буквы и – ы после 

ц? Какие слова-исключения 

относятся к этому правилу? 

Какие морфемы выделяют в слове? 

Чем грамматическая форма слова 

отличается от однокоренного 

слова? Какие существуют 

орфограммы в корне слова? 

записывают слова с таким чередованием.  

Определяют части слова, являющиеся вариантами 

морфем. Выделяют однокоренные слова с вариантами 

корней, приставок, суффиксов.  

Выделяют основу в слове. Определяют окончание и 

его значение; при-ставку, суффикс и их значение; 

корень. Подбирают два-три однокоренных слова. 

Выполняют устный и письменный морфемный разбор 

слов. Пишут диктант.  

Усваивают правило написания гласных и согласных в 

приставках. Обозначают приставки в словах, 

анализируют разницу между произношением и 

написанием приставок. Подбирают слова с беглым 

гласным в приставках. Выбирают из 

орфографического словаря слова с изучаемой в 

параграфе орфограммой.  

Усваивают правило написания букв з и сна конце 

приставок. Выбирают правильное написание слов, в 

которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Подбирают к данным словам 

однокоренные с приставками с орфограммой. Пишут 

диктант.  

Усваивают правило написания букв а — о в корне -

лаг- — -лож. Выбирают правильное написание слов, в 

которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Выписывают из орфографического 

словаря ряд слов с изучаемой орфограммой.  

Усваивают правило написания букв а — о в корне -

раст- — -рос-. Выбирают правильное написание слов, 

в которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Подбирают к данным в упражнениях 

словам однокоренные с чередованием согласных. 

Пишут диктант, обозначая корни с чередующимися 

гласными.  

Усваивают правило написания букв ё — о после 

шипящих в корне. Выбирают правильное написание 

слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Составляют диктант, в котором 

потребуется применить правила, изученные в разделе 

«Словообразование».  

Усваивают правило написания букв и — ы после ц. 

Выбирают правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе орфограмма.  

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Заполняют и анализируют 

таблицы. Готовят сообщение, описывающее словарь. 

Определяют стиль текста, содержащего орфограммы, 

изученные в разделе, озаглавливают и списывают его. 

Пишут сочинение по картине или описывают её устно.  

Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

Морфология. Орфография. 

Культура речи 

Определяют имя существительное как 

самостоятельную часть речи, характеризуют 
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Имя существительное (17ч + 4ч) 

Какие постоянные и непостоянные 

признаки существуют у 

существительного? 

Какие типы речи существуют? Что 

такое рассуждение? Что такое 

аргументы в рассуждении? 

Какие имена существительные 

называют одушевлёнными? Какие 

имена существительные называют 

неодушевлёнными? 

Какие имена существительные 

называют собственными? Какие 

имена существительные называют 

нарицательными? 

Как определить род имени 

существительного? Как 

согласуются имена 

существительные с 

прилагательными и глаголами 

прошедшего времени? 

Какие имена существительные 

имеют только форму 

множественного числа? В чём 

особенности их употребления в 

речи? 

Какие имена существительные 

имеют форму только 

единственного числа? В чём 

особенности употребления их в 

речи? 

Как определить склонение 

существительного? Что такое 

склонение имени 

существительного? 

Какие падежи существуют у 

существительных? Как определить 

падеж имени существительного? В 

чём особенности употребления 

имён существительных в падежных 

формах? 

Какие гласные пишутся в 

окончаниях существительных на -

ия, -ие, -ий в единственном числе? 

Что такое текст? Что такое тема 

текста? 

Как правильно образовать форму 

И. п. и Р. п. множественного числа 

имени существительного? 

Какие существуют правила 

написания букв о – е после 

шипящих и ц в окончаниях 

морфологические признаки имени существительного, 

его синтаксическую роль. Устанавливают, какой 

частью речи являются приведённые в текстах слова. 

Определяют род, склонение и падеж имён 

существительных. Составляют распространённые 

предложения по картине. 

Определяют доказательство как структурную часть 

рассуждения. Анализируют текст, выделяя тезис, 

доказательство и вывод. Приводят доказательства для 

раскрытия темы «Почему нужно беречь книгу?». 

Пишут сочинение-рассуждение. 

Распознают имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Пишут диктант, выделяя 

одушевлённые имена существительные как члены 

предложения. Составляют словосочетания и 

предложения с одушевлёнными и неодушевлёнными 

именами существительными.  

Распознают имена существительные собственные и 

нарицательные. Подбирают примеры имён 

существительных собственных. Записывают текст в 

форме диалога, выделяя собственные имена 

существительные. Пишут сжатое изложение. 

Рассказывают об имени существительном по плану. 

Определяют род имён существительных.  

Дополняют данную в учебнике таблицу примерами 

имён существительных, определение рода которых 

вызывает затруднения. Составляют словосочетания 

или предложения, в которых отчётливо выявляется 

род имён существительных.  

Распознают имена существительные, имеющие форму 

только множественного числа.  

Выделяют такие имена существительные в текстах, 

составляют с ними предложения или диалог. 

Озаглавливают и пересказывают текст, отмечают 

количество имён существительных в тексте.  

Распознают имена существительные, имеющие форму 

только единственного числа.  

Выделяют такие имена существительные в текстах, 

составляют с ними предложения. Составляют таблицу 

для слов, данных в упражнении, распределяя их по 

группам в соответствии с тем, на какой слог падает 

ударение. Пишут диктант.  

Определяют тип склонения имён существительных.  

Склоняют имена существительные. С учётом 

полученных знаний составляют новую таблицу на 

основе данной в учебнике.  

Определяют падеж имён существительных.  Выделяют 

падежные окончания имён существительных и 

относящиеся к именам существительным предлоги. 

Составляют словосочетания с именами 

существительными в родительном падеже. 

Анализируют место имён существительных в том или 
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существительных? 

Каково морфологическое значение 

имени существительного? Какие 

существуют постоянные признаки 

существительного? Как изменяется 

имя существительное? Какую роль 

играет существительное в 

предложении? 

Как определить написание 

орфограмм в окончании имени 

существительного? Как правильно 

расставить знаки препинания в 

простом и сложном предложении? 

ином падеже в предложении.  

Усваивают правило написания гласных в падежных 

окончаниях существительных в единственном числе. 

Применяют усвоенное правило при выполнении 

упражнений (составляют словосочетания с 

зависимыми и главными именами существительными, 

склоняют имена существительные по падежам). 

Работают дома: слушают по радио сообщение о погоде 

и письменно пересказывают его. Пишут изложение по 

тексту упражнения. Пишут изложение с изменением 

лица. 

Определяют морфологические признаки 

множественного числа имён существительных. 

Склоняют имена существительные во множественном 

числе по падежам. Работают с рисунками. Обозначают 

условия выбора орфограммы написания мягкого знака 

после шипящих на конце слова. Анализируют текст.  

Усваивают правило написания о — е после шипящих 

и в окончаниях существительных. Применяют 

усвоенное правило при выполнении упражнений. 

Записывают данный текст в форме диалога. Пишут 

диктант. Характеризуют имя существительное по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

существительных. Пишут диктант.  

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Списывают тексты, объясняя 

знаки препинания, выделяя морфемы, обозначая 

падежи имён существительных. Пишут диктант из 

слов с непроверяемым написанием. Пишут сочинение 

по картине и описывают её устно. Пишут отзыв на 

устное описание товарища.  

Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

Морфология. Орфография. 

Культура речи 

Имя прилагательное (10ч + 4ч) 

Что обозначает имя 

прилагательное? Каковы его 

непостоянные признаки? Какую 

роль играет имя прилагательное в 

предложении? 

Как проверить написание гласной в 

окончании прилагательного? Какие 

окончания имеют прилагательные 

в разных падежных формах? 

Что такое описание как тип речи? 

Какова роль прилагательного в 

описании? Что такое текст? Что 

такое тема текста? Какова его 

основная мысль? 

Что такое краткие прилагательные? 

Как изменяются краткие 

Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного,  

синтаксическую роль.  

Анализируют словосочетания, предложения и тексты с 

именами прилагательными. Составляют предложения 

с именами прилагательными. Готовят устный рассказ 

об имени прилагательном как о части речи. 

Усваивают правило написания гласных в падежных 

окончаниях имён прилагательных.  

Применяют усвоенное правило при выполнении 

упражнений. Пишут сочинение-описание. Пишут 

диктант, выделяя окончания имён прилагательных. 

Воспринимают описание животного как вариант 

описания. Пишут изложение по тексту, в котором есть 

описание животного.  

Распознают полные и краткие формы имён 

прилагательных.  

Образуют краткие формы имён прилагательных; в 

предложениях выделяют сказуемые, выраженные 
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прилагательные? Какую роль 

играют краткие прилагательные в 

предложении? 

Что такое имя прилагательное как 

часть речи? 

Что такое имя прилагательное как 

часть речи? Какие  существуют 

правила правописания имени 

прилагательного? 

Что такое описание как тип речи? 

Какова роль прилагательного в 

описании? Что такое текст? Что 

такое тема текста? Какова его 

основная мысль? 

краткими прилагательными; составляют предложения 

и словосочетания с краткими прилагательными. 

Готовят устное повествование с элементами описания 

по картине. 

Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли.  

Выполняют устный и письменный разбор имён 

прилагательных. Пишут сочинение по плану. Пишут 

диктант. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Работают со словарём: 

выписывают прилагательные с непроверяемым 

написанием. Списывают текст, указывают в тексте 

падежи имён существительных и прилагательных, 

обозначают орфограммы. Пишут сочинение — 

описание животного. 

Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание 

Пишут сочинение — описание животного. 

Глагол (29ч + 6ч) 

Что такое глагол как часть речи? 

Какую роль играют глаголы в 

речи? 

Как пишется НЕ с глаголами? В 

каких случаях НЕ с глаголами 

пишется слитно? 

Что такое рассказ? К какому типу 

речи он относится? 

Что такое неопределённая форма 

глагола? Какие постоянные 

признаки имеет неопределённая 

форма глагола? Когда пишется Ь в 

неопределённой форме глагола? 

Что такое неопределённая форма 

глагола? Какие постоянные 

признаки имеет неопределённая 

форма глагола? Когда пишется Ь в 

неопределённой форме глагола? 

Какие существуют виды глагола? 

Как определить вид глагола? 

Что такое чередование? От чего 

зависит выбор гласной  Е - И в 

корнях с чередованием? 

Что такое рассказ? К какому типу 

речи он относится? 

Как определить время глагола?  

На какие вопросы отвечают 

глаголы прошедшего времени? Как 

изменяются глаголы прошедшего 

времени? Как образуются глаголы 

прошедшего времени? 

Какие глаголы могут иметь формы 

настоящего времени? Как 

Определяют морфологические признаки глагола, его 

синтаксическую функцию.  

Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, 

характеризуют глаголы по времени, лицу, числу. 

Указывают, как согласуются глаголы-сказуемые с 

подлежащими. 

Усваивают правило написания не с глаголами.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют предложения на тему 

«Настоящий товарищ (друг)», используя глаголы с не. 

Готовят рассказ о признаках глагола как части речи. 

Пишут диктант. 

Работают с иллюстрацией. Отвечают на 

последовательные вопросы к иллюстрации, создавая 

устный рассказ. Придумывают свой устный рассказ на 

юмористическую тему. 

Распознают неопределённую и личные формы глагола. 

Образуют глаголы в неопределённой форме. 

Составляют памятку, используя глаголы в 

неопределённой форме. Устно пересказывают текст, 

озаглавливают его, выписывают из текста глаголы в 

неопределённой форме. Готовят по плану сообщение о 

неопределённой форме глагола. 

Усваивают правило написания -тся и -ться в 

глаголах.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом.  

Заменяют данные в упражнении глаголы близкими по 

смыслу глаголами с суффиксом -ся. Составляют 

предложения или связный текст на тему «Если хочешь 

стать футболистом». Рассуждают на тему, заданную в 

тексте упражнения. Учат стихотворение наизусть.  

Распознают глаголы совершенного и несовершенного 

вида.  
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изменяются глаголы в форме 

настоящего времени? 

Как образуется будущее время 

глагола? Какие формы имеют 

глаголы в форме будущего 

времени? 

Как определить спряжение 

глагола? Как правильно написать 

безударное личное окончание 

глагола? 

Как определить спряжение 

глагола? Как правильно написать 

безударное личное окончание 

глагола? 

Каково общее морфологическое 

значение глагола? Какие 

постоянные признаки существуют 

у глагола? Как изменяются 

глагольные формы? Какова 

синтаксическая роль глагола в 

предложении? 

Что такое сжатое изложение? 

Какие существуют приёмы сжатия 

текста? 

Когда пишется Ь после Ш в 

глаголах? 

Какие формы глаголов могут 

использоваться в рассказе о 

прошлом? 

Что такое повествование? Что 

такое рассказ? 

Что такое глагол как часть речи? 

Чем неопределённая форма глагола 

отличается от других форм 

глагола? Как изменяется глагол? 

Какие существуют орфограммы 

глагола? 

Подбирают в орфографическом словаре глаголы с 

приставкой раз- (рас-) у составляют с ними 

словосочетания. Образуют от данных в упражнениях 

глаголов глаголы другого вида. Рассматривают 

рисунки и отвечают на вопросы к ним, употребляя 

глаголы совершенного и несовершенного видов. 

Составляют предложения с данными в упражнении 

глаголами. 

Усваивают правило написания букв е — и в корнях 

глаголов с чередованием.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. 

Знакомятся с рассказом от первого лица.  

Анализируют приведённое в упражнении изложение 

ученика, указывают недочёты, записывают 

исправленный вариант текста. Готовят устный рассказ 

на тему «Как я однажды...». 

Определяют время глагола.  

Описывают происходящее в классе в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Обозначают вид и 

время глаголов. 

Определяют способ образования глаголов прошедшего 

времени.  

Выделяют суффиксы в глаголах в прошедшем 

времени. Образовывают глаголы в прошедшем 

времени от неопределённой формы, составляют с 

ними словосочетания. Записывают примеры глаголов 

в прошедшем времени, которые часто произносятся 

неправильно.  

Определяют форму настоящего времени глагола. 

Составляют связный текст на тему «Сегодня на 

улице...» или «Новости дня». Составляют 

словосочетания с глаголами в настоящем времени. 

Отрабатывают правильное произношение глаголов в 

настоящем времени.  

Определяют форму будущего времени глагола и 

способ её образования. Готовят устный рассказ на 

тему «Кто рано встал, тот не потерял». Пишут 

сочинение о том, как изменится окружающий мир 

через десять — двадцать лет. Подбирают слова на 

тему «Спорт».  

Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают 

глаголы с ударным окончанием, составляют с ними 

словосочетания или предложения.  

Усваивают правило определения спряжения глагола с 

безударным личным окончанием.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Готовят устный рассказ по приведённым в 

учебнике картинкам, предварительно записав 

глаголы» которые потребуются для рассказа, 

обозначают спряжение глаголов. Пишут диктант с 

продолжением. Составляют предложения с 
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однородными сказуемыми, выраженными глаголами в 

настоящем времени. Описывают рисунок, выделяя 

используемые глаголы и обозначая их спряжение. 

Производят наблюдение за движением на улице и 

пишут по нему сочинение-описание. Подбирают 

глаголы для описания характера людей. Составляют 

устный диалог по картинке на тему «Нарушитель». 

Пишут диктант. 

Характеризуют глагол по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли.  

Выполняют устный и письменный разбор глаголов. 

Пишут сжатое изложение по тексту упражнения, 

содержащее не более ста слов. Составляют и 

разыгрывают диалог. 

Излагают сжато содержание текста от 3-го лица. 

Усваивают правило написания мягкого знака после 

шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Пишут  самодиктант:  учат стихотворение и  

записывают его по памяти. 

Используют в рассказе глаголы в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Устно продолжают 

рассказ, употребляя глаголы в настоящем и будущем 

11 времени. Пишут по рисункам продолжение 

спортивного репортажа. 

Рассматривают рисунок «Не взяли на рыбалку. 

Описываю действующих лиц. Отвечают на вопросы.  

Составляют устный или письменный рассказ на 

основе изображенного. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Готовят рассказ по 

стихотворению. Составляют словосочетания, схемы 

предложений. Заполняют и анализируют таблицу. 

Рассматривают рисунок и составляют устный или 

письменный рассказ на его основе. Обозначают 

орфограммы. Пишут диктант. Составляют диктант из 

слов с непроверяемыми написаниями, данных в 

разделе. 

Пишут диктант. Выполняют грамматическое задание. 

Повторение и систематизация 

изученного (5ч + 2ч) 

Какие разделы науки о языке 

существуют? 

Как определить тип речи? Как 

определить стиль речи? Что такое 

тема текста? Как определить 

основную мысль текста? Как 

составить план текста? 

Какие орфограммы существуют в 

корне слова, в приставках, в 

окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов? 

Систематизируют знания, полученные при изучении 

разных разделов науки о языке. Заполняют, 

анализируют, составляют таблицы. Готовят 

сообщение на тему «Изучайте русский язык». 

Указывают лексическое и грамматическое значение 

слов. Обозначают морфемы в словах. Составляют план 

сообщения об одной из частей речи. Анализируют 

тексты. Пишут сочинение.  

Пишут сочинение. 

Систематизируют орфограммы в приставках и в 

корнях слов и устанавливают связь между выбором 

орфограммы и разделами науки о языке. Графически 

обозначают орфограммы. Заполняют, анализируют, 
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Какие существуют виды 

орфограмм? Какие существуют 

виды пунктограмм? 

Какие орфограммы существуют в 

корне слова, в приставках, в 

окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов? 

Когда употребляются Ь и Ъ? 

Какие пунктограммы существуют в 

простом и сложном предложении? 

составляют таблицы. Анализируют, списывают текст. 

Пишут диктант.  

Пишут диктант. 

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и 

устанавливают связь между выбором орфограммы и 

разделами науки о языке. Подбирают примеры на 

изученные орфограммы, составляют таблицу, 

выписывают слова с орфограммами. Пишут диктант.  

Повторяют и систематизируют знания об 

употреблении букв ъ и ь. Заполняют таблицы. 

Обозначают орфограммы. Выбирают имена 

собственные из текста упражнения. 

Повторяют знания о системе правил употребления 

знаков препинания в предложении. Списывают 

тексты, расставляя знаки препинания. Графически 

выделяют части текста. Учат стихотворение наизусть 

и записывают его по памяти. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 
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1.   Язык  и общение  2+1     

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. Орфография. Культура 

речи   

18+4        

7. Морфология. Орфография. Культура 

речи 

Имя существительное 

17+4 

 

       

8. Морфология. Орфография. Культура 

речи. Имя прилагательное  

10+4 

 

       

9. Глагол  29+6        

10. Повторение и систематизация 

изученного  
5+2        

 Всего за год: 175     

 

6 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРА 

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; 
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2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредмет

ные 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 



117 

 

др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совмест ного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 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 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) 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; 

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. 

 

 

 

 

 



118 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел/тема Содержание 

Язык. Речь. Общение (3ч+1ч) 

Представление о русском языке как 

об одном из развитых языков мира; 

знакомство с учебником, его 

структурой и особенностями. 

Представление о важности 

общения в жизни человека, о роли 

языка в общении; необходимости  

учитывать речевую ситуацию 

Представление о важности 

общения в жизни человека, о роли 

языка в общении; необходимости  

учитывать речевую ситуацию. 

Представление о важности 

общения в жизни человека, о роли 

языка в общении; необходимости  

учитывать речевую ситуацию. 

Осознают связь русского языка с культурой и 

историей России и мира. Осознают, что владение 

русским языком является важным показателем 

культуры человека. Пишут диктант. Строят 

рассуждение, используя как тезис приведенное в 

учебнике высказывание 

Осознают роль языка, речи, общение в жизни 

человека. Определяют разницу между 

выражением настроения и передачей точной 

информации. Анализируют стихотворения 

Определяют компоненты ситуации общения. 

Анализируют схему. Характеризуют диалоги по 

наличию компонентов речевой ситуации 

Пишут поздравление учителю. Высказывают свое 

мнение о прочитанном тексте. Анализируют 

стихотворения 

Повторение изученного в 5 

классе (6ч+2ч) 

Систематизация изученного о 

звуковой системе языка 

Повторение понятий МОРФЕМА, 

ОРФОГРАММА,  опознавательные 

признаки орфограмм; закрепление 

навыка обнаружения орфограмм, 

фонетического и морфемного 

разбора слов.  

Повторение изученного о частях 

речи; закрепление умения 

определять части речи, различать 

однокоренные слова и формы 

слова; развивать навыки 

морфемного и морфологического 

разбора. 

Закрепление навыка правописания 

слов с орфограммами в 

окончаниях. 

Закрепление умения правильно 

выделять и строить 

словосочетания, отличать 

словосочетания от слов и 

предложений; знания о 

предложении  и  его видах; 

развитие пунктуационной 

грамотности, умения ставить знаки 

препинания в конце и внутри 

предложения.  

Закрепление умения различать 

простые и сложные предложения, 

определять границы простых 

Активизируют знания в области фонетики и 

орфоэпии. Выполняют фонетический разбор слов. 

Устраняют нарушения произносительных норм в 

словах. Делят слова на группы: с разделительным 

Ъ и разделительным Ь 

Активизируют знания в области морфемики. 

Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют 

таблицы морфемами. Анализируют 

стихотворение, пишут по нему диктант. Выделяют 

основную мысль в текстах, отвечают на вопросы к 

текстам. Графически обозначают орфограммы 

Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. 

Определяют тип и стиль речи в тексте, его 

основную мысль. Активизируют изученные в 5 

классе орфограммы, касающиеся написания 

окончаний слов. 

Обозначают условия выбора орфограмм при 

выполнении упражнений.   

Ищут в тексте языковые средства, придающие ему 

выразительность. Пишут сочинение на одну из 

предложенных тем. 

Активизируют знания в области синтаксиса 

словосочетания. Выделяют, группируют и 

составляют словосочетания. Активизируют знания 

в области синтаксиса простого предложения. 

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. 

Составляют таблицу «Члены предложения и части 

речи, которыми они выражаются». Подбирают 

однородные члены к словам. Выявляют 

предложения с обобщающим словом при 

однородных членах; распространённые и 

нераспространённые предложения; предложения с 
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предложений в составе сложного; 

умения строить предложения по 

заданным схемам. 

Закрепление умения 

распознавать предложения с 

прямой речью, различать 

знаки разделения и выделения 

при прямой речи; знакомство 

с разными видами диалога. 

Составление диалога. 

обращениями 

Активизируют знания в области синтаксиса 

сложного предложения. Выписывают из текстов 

простые и сложные предложения, расставляя 

знаки препинания. 

Анализируют стихотворение с точки зрения 

синтаксиса. Составляют сложные предложения по 

схемам. Осуществляют устный и письменный 

синтаксический разбор простых и сложных 

предложений. 

Составляют сложные предложения. 

Активизируют знания в области синтаксиса, 

касающиеся прямой речи и диалога. 

Выписывают из текстов предложения с прямой 

речью и составляют их схемы.  

Составляют диалоги на заданную тему. 

Подбирают предложения по схемам. 

Текст (3ч+2ч) 

Повторение  изученного о тексте; 

развитие умения составлять и 

редактировать  тексты;  

отрабатывать пунктуационные 

навыки. 

Значение в тексте  начальных и 

конечных предложений; развитие 

навыка анализа текста, 

монологической речи;  

орфографические и 

пунктуационные навыки 

Составление продолжения текста 

Написание сочинения-рассказа. 

Закрепление знания об изученных 

стилях речи; определение стиля 

речи, развитие навыка анализа 

текста, самостоятельного поиска 

информации; знакомство с 

особенностями официально- 

делового стиля речи. 

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по 

форме, виду и типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки 

препинания. Устраняют недочёты в выборе 

средств связи между предложениями. 

Анализируют текст с точки зрения 

последовательности изложения. Определяют роль 

и признаки начальных и конечных предложений 

текста.  

Придумывают сказку по одному из приведённых в 

упражнении начальных и конечных предложений. 

Выделяют ключевые слова в текстах. 

Пересказывают текст. Создают рассказ и описание 

картины, записывают ключевые слова. 

Определяют названия литературных произведений 

по ключевым словам. 

Пишут сочинение-описание. 

Пишут рассказ. 

Выявляют особенности функциональных стилей 

речи. Определяют стили речи текстов 

упражнений. 

Узнают особенности текстов официально-

делового стиля. Реализовывают тексты заявления, 

объяснительной записки. 

Лексика. Культура речи 

(10ч+2ч) 

Повторение изученного по теме 

«Лексика»; развитие навыков 

работы с толковыми словарями, 

тестами. 

Развитие наблюдательности, 

умения составлять  рассказ по 

картине, навыка монологической 

речи; привитие интереса к 

произведениям живописи 

Активизируют знания об основных понятиях 

лексикологии. Определяют лексическое значение 

слов, учитывают его при выборе орфограмм. 

Определяют стиль, тему, основную мысль 

текстов. Выделяют 

многозначные слова и слова, употреблённые в 

переносном значении; подбирают синонимы и 

антонимы к словам. 

Анализируют данные в учебнике материалы к 

сочинению по картине и устно описывают 

картину. Проводят наблюдение и записывают 
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Понятие об общеупотребительных 

и необщеупотребительных словах; 

развитие навыков работы с 

толковыми словарями. 

Знакомство с понятием 

профессионализмы; развитие  

навыка работы с  толковыми 

словарями. 

Знакомство с понятием 

диалектизиы; развитие  навыка 

работы с  толковыми словарями 

Обучение сжатому изложению 

текста. 

Представление об исконно  русских 

и заимствованных словах; развитие 

навыков работы с толковыми 

словарями; привитие интереса к 

изучению русского языка. 

Знакомство с понятием неологизиы; 

развитие  навыка работы с  

толковыми словарями 

Знакомство с понятием архаизиы, 

историзмы устаревшие слова; 

развитие  навыка работы с  

толковыми словарями. 

Развитие умения работать с 

разными типами лексических 

словарей, навыков публичных 

выступлений; привитие интереса к 

изучению русского языка. 

Закрепление изученного по 

теме. Проверка знаний, 

умений, навыков по теме. 

увиденное в форме материалов к сочинению. 

Выделяют в речи общеупотребительные слова. 

Находят в текстах общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова. 

Различают профессионализмы. 

Находят профессионализмы в текстах учебника и 

в толковом словаре. Составляют предложения с 

профессионализмами. Отмечают ошибки ху-

дожника в иллюстрациях. Определяют сферу 

употребления 

Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в 

толковом словаре. Подбирают соответствующие 

диалектизмам общеупотребительные слова. 

Приводят примеры диалектизмов. 

Пишут сжатое изложение. 

Различают исконно русские и заимствованные 

слова, объясняют причины заимствования слов. 

Определяют происхождение слов по этимологиче-

скому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные 

слова. Пишут диктант. Заменяют заимствованные 

слова исконно русскими при выполнении 

упражнения. Составляют словосочетания с 

заимствованиями. 

Характеризуют слова с точки зрения 

принадлежности к активному и пассивному 

запасу. Выделяют неологизмы, объясняют 

причины их появления, анализируют их 

использование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение приведённых в 

учебнике неологизмов. 

Выделяют в речи устаревшие слова как 

принадлежащие к пассивному запасу лексики. 

Определяют значение устаревших слов при 

помощи толкового словаря. Отмечают ошибки 

художника в иллюстрации. Выделяют устаревшие 

слова в художественном тексте. 

Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового, словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, этимологического). 

Записывают примеры словарных статей. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Определяют 

заимствованные слова в тексте. Пишут диктант. 

Указывают признаки научного стиля в тексте. 

Фразеология. Культура речи  

(3ч+1 ч) 

Расширение представлений о 

фразеологизмах; их значения в 

речи; развитие навыка работы с 

Осознают основные понятия фразеологии. 

Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в 

толковом словаре и составляют с ними 
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толковыми словарями 

Представление о происхождении 

фразеологизмов; развитие навыка 

лингвистического анализа 

Закрепление знаний по 

фразеологии; развитие навыков 

монологической речи; 

орфографические навыки. 

предложения.  

Осознают источники появления некоторых 

фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами.  

Составляют сообщения о возникновении 

фразеологизма Готовят сообщение о про-

исхождении некоторых фразеологизмов 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут 

диктант. Заменяют свободные сочетания слов 

фразеологизмами. 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи (31ч+4ч) 

Повторение и обобщение  ранее 

изученного по морфемике и 

словообразованию; развитие 

умения различать однокоренные 

слова и формы слова. 

Представление об интерьере, его 

типах и элементах, роли интерьера 

в жизни человека, в произведениях 

живописи  и литературы; развитие 

навыков анализа текста, владения 

разными типами речи. 

Знакомство с основными 

способами образования слов; 

закрепление умения определять 

способы образования слов; 

развитие навыков морфемного и 

словообразовательного разбора; 

представление о 

словообразовательной цепочке. 

Представление об этимологии  и 

этимологическом разборе слов; 

знакомство с этимологическими 

словарями. 

Закрепление знаний об интерьере; 

формирование умения собирать и 

систематизировать материалы к 

сочинению; представление о 

сложном плане; навыки описания 

интерьера. 

Знакомство с условиями  выбора 

букв А и О в корне – кас- -кос; 

развитие навыков морфемного 

разбора слов, умения рассуждать и 

делать выводы. 

Знакомство с условиями  выбора 

букв А и О в корне – гар- -гор-; 

развитие навыков морфемного 

разбора слов, умения рассуждать и 

Активизируют знания об основных понятиях 

морфемики и словообразования. 

Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и 

приставки в словах. Группируют однокоренные 

слова. Составляют небольшие тексты на заданные 

темы. Составляют словосочетания с данными 

словами. Работают с текстом. Заполняют таблицу 

видов орфограмм. 

Характеризуют тексты, содержащие описания 

помещений. 

Находят в художественных текстах элементы 

описания помещений. 

Анализируют слово с точки зрения способа его 

образования; различают способы образования 

слов; оценивают основные выразительные 

средства словообразования; устанавливают 

смысловую и структурную связь однокоренных 

слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего 

образованы данные в учебнике слова; составляют 

цепочки 

Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю. Готовят устное 

выступление на тему истории того или иного 

слова. Анализируют стихотворение с точки зрения 

состава и способа образования слов. 

Систематизируют материалы для написания 

сочинения и составляют сложный план сочинения. 

Пишут сочинение (описание помещения), 

используя составленный план и собранные 

материалы. 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -

кас- — -кос-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Опреде-

ляют разные значения слов с корнем -кас- — -кос- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -

гар- — -гор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют словосочетания 

с глаголами с изучаемым чередованием в корне. 
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делать выводы. 

Знакомство с условиями  выбора 

букв А и О в корне – зар- -зор; 

развитие навыков морфемного 

разбора слов, умения рассуждать и 

делать выводы. 

Знакомство с условиями выбора 

букв Ы и И после приставок; 

развитие навыков морфемного 

разбора слов, работы с тестами 

Знакомство с условиями выбора 

букв Е-И в приставках пре- и при-; 

развитие навыков морфемного 

разбора слов, орфографической и 

орфоэпической грамотности. 

Закрепление понятия о сложных 

словах и способах их образования; 

условия выбора соединительных 

гласных. 

Закрепление понятия о сложных 

словах и способах их образования; 

определение рода. 

сложносокращенных слов; 

развитие навыков морфемного 

разбора слов. 

Развитие умения выполнять 

морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова; отличие этих двух видов 

разбора. 

Закрепление знаний, умений и 

навыков по теме; развитие 

орфографических и 

пунктуационных навыков. 

Образуют от слов с изучаемым чередованием 

однокоренные приставочным способом. 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -

зар- — -зор-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Анали-

зируют и составляют таблицу. Объясняют 

орфограммы в стихотворениях. Составляют 

рассказ по рисункам. 

Усваивают правило написания букв ы и и после 

приставок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом, объясняя условия 

употребления буквы ы или и. Образовывают от 

слов однокоренные приставочным способом. 

Усваивают правило написания гласных в 

приставках пре- и при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Определяют способы образования слов. 

Отрабатывают навыки работы со словарём. 

Анализируют тексты, объясняют условия выбора 

орфограмм в них. Пишут диктант. Пишут 

выборочное изложение по произведению 

Усваивают понятие сложного слова и правило 

написания соединительных о и е в сложных 

словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении 

слов. Объясняют условия выбора орфограмм в 

сложных словах. 

Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые слова и 

определяют, как образованы данные в 

упражнениях сложносокращённые слова. 

Анализируют рисунки. Пишут диктант 

Пишут сочинение по картине. 

Выделяют значимые части слова и способ его 

образования. Выполняют письменный морфемный 

и словообразовательный разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в 

словообразовательной цепочке. Пишут диктант. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Записывают сложный план 

сообщения о составе слова и способах словообра-

зования. Приводят примеры образования слов. 

Составляют и заполняют таблицы. Анализируют 

текст.  Пишут диктант. Выполняют 

грамматическое задание 

Морфология. Орфография. 

Культура речи 

Имя существительное 

Активизируют знания об имени существительном 

как о части речи. Характеризуют 

морфологические признаки имени 
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(22ч+3ч) 

Повторение ранее изученного 

материала по теме «Имя 

существительное». 

Особенности разносклоняемых 

существительных; развитие 

орфографических навыков 

Правила написания буквы Е в 

суффиксе –ЕН- разносклоняемых 

существительных. 

Знакомство с группами 

несклоняемых существительных; 

работа над предупреждением 

грамматических  и речевых  

ошибок. 

Знакомство с грамматическими  

особенностями несклоняемых 

существительных; определение 

рода несклоняемых 

существительных. 

Знание сферы употребления 

существительных общего рода; 

умения распознавать 

существительные. 

План морфологического разбора 

имени существительного. 

Условия слитного и раздельного 

написания НЕ с 

существительными; правило 

правописания Не с глаголами. 

Условия  выбора букв Ч и Щ в 

суффиксах- чик- щик-; 

представление о старых и 

современных профессиях. 

Условия выбора гласных в 

суффиксах существительных –ЕК –

ИК-; чередование с нулем звука 

Условия выбора гласных О и Е 

после шипящих в суффиксах 

существительных; разнообразие 

суффиксов. 

Обобщение изученного по теме 

Проверка знаний, умений, навыков 

по теме. 

существительного и его синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Пишут 

письмо товарищу. Анализируют и заполняют 

таблицы. Объясняют правописание окончаний су-

ществительных. Склоняют существительные по 

падежам. Определяют способы образования 

существительных. Пишут диктант. 

Распознают разносклоняемые имена 

существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по 

падежам разносклоняемые имена 

существительные, составляют с ними 

словосочетания. Пишут диктант. 

Усваивают правило написания буквы е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Записывают план словарной 

статьи для словаря русских личных имён. Готовят 

устное выступление о происхождении имён. 

Пишут диктант. 

Готовят устное выступление о происхождении 

имён. 

Распознают несклоняемые имена 

существительные. 

Составляют словосочетания с несклоняемыми 

именами существительными, ставя их в разных 

падежах. 

Определяют род несклоняемых имён 

существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с 

несклоняемыми именами существительными. 

Записывают текст, по аналогии с текстом устно 

описывают свой родной край. 

Распознают имена существительные общего рода. 

Составляют предложения с именами 

существительными общего рода и согласуют их с 

другими частями речи. Пишут диктант. 

Характеризуют имя существительное по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

существительных. Анализируют текст. 

Подбирают примеры существительных, 

обозначающих состояние человека. Пишут 

сочинение. 

Анализируют текст. Подбирают примеры 

существительных, обозначающих со- 

стояние человека. Пишут сочинение. 

Усваивают правило написания не с 

существительными. Различают не- — приставку, 

не — часть корня и не — отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая 
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условия выбора орфограмм и расставляя знаки 

препинания. 

Усваивают правило написания букв ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия выбора 

орфограмм. Узнают слова по толкованию их 

лексического значения. Пишут диктант. 

Усваивают правило написания гласных в 

суффиксах существительных -ек и -ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Заменяют слова 

однокоренными с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Усваивают правило написания гласных о и е после 

шипящих в суффиксах существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия выбора 

орфограмм. Определяют значения суффиксов в 

словах. Письменно объясняют способы 

образования слов. Пишут диктант. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе. 

Составив сложный план, делают устное 

сообщение об имени существительном. 

Составляют и заполняют таблицы. Характеризуют 

имена существительные. 

Пишут диктант. Выполняют грамматическое 

задание 

Морфология. Орфография. 

Культура речи 

Имя прилагательное  

(22ч+3ч) 

Повторение ранее изученного 

материала по теме «Имя 

прилагательное. 

Умение распознавать текст- 

описание, определять его основную 

мысль, членить текст на части. 

Понятие о степенях сравнения 

прилагательных; синтаксической 

роли прилагательных в формах 

сравнительной и превосходной 

степени; представление о 

синтаксической синонимии. 

Понятие о разрядах  

прилагательных по значению, о 

качественных прилагательных. 

Понятие об относительных 

прилагательных. 

Устное и письменное изложение 

Активизируют знания об имени прилагательном 

как о части речи. Характеризуют 

морфологические признаки имени 

прилагательного и его синтаксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, характеризуя 

предметы, изображённые на ней. Составляют 

словосочетания с именами прилагательными. 

Анализируют текст, выделяя основную мысль. 

Обозначают изученные орфограммы, относящиеся 

к имени прилагательному. Заполняют таблицу. 

Характеризуют тексты, содержащие описания 

природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания 

природы; языковые средства, используемые в 

описании. Создают собственное описание при-

роды. 

Правильно образовывают сравнительную и 

превосходную степени сравнения имён 

прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных 

степенях сравнения как члены предложения. 

Выделяют морфемы в именах прилагательных в 
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текста. 

Понятие о притяжательных 

прилагательных. 

План  морфологического разбора 

имени прилагательного. 

Правописание НЕ с глаголами и 

существительными; знакомство с 

условиями слитного и раздельного 

написания Не с прилагательными 

Условия выбора гласных О и Е 

после  шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. 

Условия написания Н и НН в 

суффиксах прилагательных. 

Условия написания суффиксов –К- 

и -СК –в прилагательных. 

Условия  дефисного и слитного 

написания сложных 

прилагательных. 

Закрепление и обобщение 

изученного об имени 

прилагательном. 

 

степенях сравнения. Письменно сравнивают 

различные объекты. 

Характеризуют имена прилагательные по 

значению. Распознают качественные имена 

прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя 

сложные прилагательные. Пишут сочинение-

описание природы, предварительно составив план. 

Распознают относительные имена 

прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные 

имена прилагательные, обозначающие разные 

признаки предмета.  

Озаглавливают тексты и выделяют в них 

основную мысль. Пишут выборочное изложение 

по произведению художественной литературы. 

Распознают притяжательные имена 

прилагательные. 

Анализируют и списывают текст. Обозначают 

условия выбора букв ъ или ь в именах 

прилагательных. 

Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

прилагательных. Анализируют текст и 

характеризуют отдельные слова текста. 

Подбирают синонимы к прилагательным. 

Выписывают прилагательные из отрывка произ-

ведения художественной литературы, изучаемого 

в 6 классе. 

Усваивают правило написания не с именами 

прилагательными. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Различают 

не- — приставку, не — часть корня и нe— 

отрицательную частицу. Пишут диктант. 

Усваивают правило написания букв о и е после 

шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Устно описывают картину. 

Усваивают правило написания одной и двух букв 

н в суффиксах имён прилагательных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Подбирают к приведённым в учебнике 

существительным однокоренные прилагательные 

с изучаемой орфограммой. Образуют от полных 

имён прилагательных краткие. Анализируют и 

исправляют таблицу. Устно описывают предмет 

(куклу). 

Усваивают правило написания суффиксов имён 

прилагательных -к- и –ск.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 
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усвоенным правилом. Заполняют таблицу. Пишут 

диктант. 

Усваивают правило дефисного и слитного 

написания сложных имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют сложные имена 

прилагательные от данных в учебнике слов. 

Анализируют текст отрывков из произведения 

художественной литературы. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе. 

Составляют и заполняют таблицы. Анализируют 

тексты и отдельные слова текстов. Пишут 

диктант. 

Составляют небольшой текст на заданную тему и 

готовят на его основе выступление. 

Имя числительное (16ч+2ч) 

Повторение ранее изученного 

материала по теме «Имя 

числительное»; понятие об  имени 

числительном как части речи, о 

количественных и порядковых 

числительных. 

Знания об имени числительном; 

различия между простыми и 

составными числительными. 

Знания о простых и составных 

числительных; правила 

употребления мягкого знака  в 

числительных. 

Понятие о порядковых 

числительных  и особенностях их 

склонения. 

Понятие о разрядах  

количественных числительных и 

особенностях их склонения. 

Особенности склонения 

числительных, обозначающих 

целые числа; умение  правильно 

склонять числительные, 

обозначающие целые числа. 

Особенности склонения дробных 

числительных. 

Особенности  употребления  и 

склонения собирательных 

числительных. 

Знание морфологических 

признаков числительного. 

Обобщение изученного по теме. 

Проверка знаний, умений, навыков 

по теме. 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль имени 

числительного. 

Распознают количественные и порядковые 

числительные при выполнении упражнений. 

Составляют предложения с числительными. 

Отрабатывают навыки правильного произношения 

числительных, записанных цифрами. Составляют 

и пишут расписку. 

Распознают простые и составные числительные. 

Различают сочетания слов, указывающие на 

точное и приблизительное количество предметов. 

Анализируют числительные в тексте. 

Усваивают правило написания слов с мягким 

знаком на конце и в середине числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Делят слова на группы 

согласно виду орфограммы. Определяют стиль 

текста, списывают его, заменяя цифры словами. 

Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с 

порядковыми числительными. Анализируют 

примеры объявлений. Составляют и записывают 

своё объявление. Записывают слова на тему 

«Спортивная гимнастика» и составляют с ними 

сложные предложения. 

Определяют разряды количественных 

числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что 

предложения, приведённые в упражнении, 

составляют текст. 

Правильно изменяют по падежам числительные, 

обозначающие целые числа. 

Обозначают падежи числительных в 
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 упражнениях. Заменяют цифры словами в 

упражнениях. Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические примеры.  

Составляют рассказ по рисунку. Пишут диктант. 

Распознают собирательные числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с 

собирательными числительными. Анализируют 

рисунки и составляют по ним предложения. 

Заменяют цифры в предложениях 

собирательными числительными. Пишут диктант. 

Характеризируют имя числительное по 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор 

имён числительных. Составляют предложения по 

рисункам. Определяют основную мысль текста, 

заменяют числительные цифрами и списывают 

один из абзацев. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе.  

Составляют и записывают сложный план 

сообщения об имени числительном как части 

речи. Определяют стиль текста, списывают его, 

заменяя числа словами. Готовят устное 

выступление перед классом на тему «Берегите 

природу!». 

Пишут диктант. 

Местоимение (23ч+3ч) 

Повторение ранее изученного 

материала по теме «Имя 

числительное»; понятие о 

местоимении как части речи, об 

основных разрядах  местоимений; 

синтаксической роли. 

Понятие о личных  местоимениях; 

особенности склонения личных 

местоимений, их значение. 

Понятие о возвратном 

местоимении; его особенностях. 

Понятие о вопросительных и 

относительных местоимениях; 

особенности их склонения, разница 

между ними. 

Понятие о неопределенных 

местоимениях, особенностях их 

склонения; условия слитного, 

раздельного и дефисного 

написания. 

Понятие об отрицательных 

местоимениях, их склонение; 

Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. 

Подчёркивают местоимения как члены 

предложения. Отмечают недочёты в употреблении 

местоимений. 

Распознают личные местоимения. Склоняют 

личные местоимения по падежам. Составляют 

словосочетания с личными местоимениями. 

Заменяют в предложениях имена 

существительные местоимениями. Отмечают 

ошибки в употреблении местоимений. Пишут 

диктант. 

Распознают возвратное местоимение себя. 

Определяют падеж возвратного местоимения в 

текстах. Заменяют выделенные в тексте слова 

фразеологизмами с местоимением себя. 

Устраняют недочёты в употреблении 

местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по ри-

сункам 

Распознают вопросительные и относительные 

местоимения. 

Склоняют вопросительные и относительные 

местоимения по падежам. Вставляют 
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условия выбора приставок Не- и 

Ни- в отрицательных 

местоимениях,  правила слитного и 

раздельного написания приставок. 

Понятие о притяжательных 

местоимениях, особенностях их 

склонение; разница между 

притяжательными и личными 

местоимениями. 

Умение составлять тесты – 

рассуждения, совершенствовать 

навыки анализа текста. 

Понятие об указательных 

местоимениях, их склонение. 

Понятие об определительных 

местоимениях, их склонение. 

Двойственная природа 

местоимений; отличие 

местоимения от других частей 

речи. 

План морфологического разбора 

местоимения. 

Обобщение изученного по теме. 

Проверка знаний, умений, навыков 

по теме. 

пропущенные местоимения в предложения. 

Составляют предложения с местоимениями. 

Находят морфологические ошибки в образовании 

форм глаголов и местоимений. Анализируют 

текст. 

Распознают неопределённые местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют предложения с 

неопределёнными местоимениями, вставляют 

пропущенные местоимения в текст. Определяют 

способы образования неопределённых 

местоимений. Подбирают однокоренные слова к 

словам с непроверяемыми орфограммами 

Распознают отрицательные местоимения. 

Определяют способ образования отрицательных 

местоимений. Составляют словосочетания и 

предложения с отрицательными местоимениями. 

Обозначают условия выбора не или ни и слитного 

или раздельного написания в отрицательных 

местоимениях. Пишут диктант 

Распознают притяжательные местоимения. 

Склоняют притяжательные местоимения по 

падежам, определяют их разряд. Заменяют 

существительные местоимениями в 

предложениях. Устраняют недочёты в 

употреблении отрицательных местоимений. Срав-

нивают тексты писем. Пишут диктант 

Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, 

предварительно составив план. Выделяют в 

сочинении местоимения. 

Распознают указательные местоимения. 

Определяют падеж указательных местоимений, 

склоняют их по падежам. Анализируют текст, 

выписывают из него словосочетания с местои-

мениями. Анализируют разные планы текста. 

Составляют на основе простого плана сложный. 

Пишут диктант. 

Распознают определительные местоимения. 

Определяют синтаксическую роль 

определительных местоимений в предложениях. 

Анализируют таблицу. Склоняют словосочетания 

с определительными местоимениями. Пишут 

сочинение на заданную тему. 

Выделяют местоимения по признаку сходства с 

другими частями речи. Заполняют таблицу. 

Анализируют пословицы, содержащие 

местоимения. 

Характеризируют местоимение по 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор 

местоимений.  

Пишут сочинение (рассуждение или описание) по 

картине. 
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Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе. 

Составляют сложный план сообщения о 

местоимении как части речи, готовят сообщение. 

Заполняют таблицы. Выписывают местоимения из 

художественного текста. Озаглавливают и 

анализируют текст-рассуждение 

Пишут диктант. Выполняют грамматическое 

задание 

Глагол (30ч+6ч) 

Повторение ранее изученного 

материала по теме «Глагол»; 

знания об основных 

грамматических  признаках 

глагола, его роли в предложении, в 

речи. 

Понятие о разноспрягаемых 

глаголах;  их грамматические 

особенности. 

Понятие о переходности и 

непереходности глаголов, об 

употреблении при переходных 

глаголах дополнений в В.п и Р.п, о 

возвратных глаголах. 

Понятие о категории наклонения 

глагола, о трех наклонениях 

глагола; особенности 

изъявительного  наклонения. 

Представление об изъявительном 

наклонении глагола; навыки 

устного и письменного  изложения 

текста. 

Грамматические особенности 

условного наклонения 

Знакомство с грамматическими 

особенностями и способами 

выражения повелительного 

наклонения. 

Устные и письменные рассказы по 

рисункам; совершенствование  

навыков монологической речи. 

Особенности употребления 

наклонений глагола, способов 

выражения одних наклонений 

через другие. 

Понятие  о безличных  глаголах, их 

грамматических особенностях; 

употребление безличных глаголов в 

разных наклонениях, различия 

между личными глаголами и их 

вариантами в качестве безличных. 

Активизируют знания о глаголе как части речи. 

Характеризуют морфологические признаки 

глагола и его синтаксическую роль. Определяют 

вид, форму, спряжение глаголов при выполнении 

упражнений. Объясняют условия выбора гласных 

в корнях и окончаниях глаголов. Анализируют 

роль глаголов в текстах. Подбирают 

однокоренные глаголы к словам. Обозначают 

способы образования глаголов. 

Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. 

Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых 

глаголов в предложениях. Спрягают изучаемые 

глаголы. Анализируют таблицы. Составляют и 

записывают диалог на заданную тему. 

Анализируют значение слов. 

Распознают переходные и непереходные глаголы. 

Составляют и анализируют словосочетания с 

переходными и непереходными глаголами. Со-

ставляют схемы предложений. Отмечают ошибки 

в употреблении глаголов. Записывают слова на 

тему «Стройка» и составляют с ними предло-

жения. Пишут диктант. 

Определяют наклонение глаголов. Распознают 

глаголы в изъявительном наклонении. Указывают 

вид и время глаголов в изъявительном 

наклонении.  

Анализируют текст и выписывают из него 

глаголы, распределяя их по именам.  

Пишут изложение на заданную тему. 

Распознают глаголы в условном наклонении. 

Определяют способ образования условного 

наклонения. Анализируют тексты и 

характеризуют глаголы в текстах. Составляют 

текст на заданную тему и выделяют в тексте 

глаголы в условном наклонении. 

Распознают глаголы в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую 

способы образования повелительного наклонения. 

Обозначают основу, суффиксы и окончание в 

глаголах в повелительном наклонении. 

Составляют предложения с глаголами. 
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План морфологического разбора 

глагола. 

Навыки составления устного и 

письменного рассказа на основе 

услышанного. 

Условия выбора гласных в 

суффиксах глаголов; распознавание 

суффиксов –ва и –ыва (- ива), -ова- 

(-ева). 

Обобщение изученного по теме. 

Проверка знаний, умений, 

навыков по теме. 

Определяют вид, время и наклонение глаголов.  

Пишут призывы к празднику, используя глаголы в 

повелительном наклонении. Пишут рассказ по 

рисункам. 

Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают просьбу, используя разные 

наклонения. Анализируют стихотворение. 

Заменяют в тексте глаголы в неопределённой 

форме глаголами в форме повелительного 

наклонения. Обозначают вид и наклонение 

глаголов в текстах. Составляют связный текст на 

заданную тему. Изменяют наклонения глаголов. 

Пишут диктант. Составляют рецепт. 

Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Составляют 

предложения с безличными глаголами. Пишут 

диктант. 

Характеризируют глагол по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор глаголов. 

Анализируют вступление и заключительную часть 

рассказа на основе услышанного. Пишут 

сочинение на основе услышанного от рассказа 

старших . 

Усваивают правило написания гласных в 

суффиксах глаголов. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Образуют 

от глаголов разные формы времени, лица и 

наклонения. Составляют словосочетания с 

глаголами. Устно пересказывают текст от 3-го 

лица. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе. 

Составляют сложный план сообщения о глаголе 

как части речи, готовят сообщение. Распознают 

глаголы в разных формах и наклонениях в упраж-

нениях. Называют виды орфограмм в 

стихотворении. Составляют и заполняют таблицы.  

Пишут диктант. Выполняют грамматическое 

задание 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-6 классах. 

Культура речи (10ч+2ч) 

Систематизация изученного в 

разных разделах. 

Опознавательные признаки 

орфограмм; навыки выбора  

орфограмм в разных частях слова. 

Правила пунктуации; знания об 

основных знаках препинания и их 

Систематизируют знания о разделах науки о 

языке. 

Заполняют таблицу. Составляют и записывают 

сложный план устного сообщения на тему 

«Разделы науки о языке». 

Повторяют содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. Составляют и 

заполняют таблицы. Группируют слова по видам 
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употреблении. 

Правила пунктуации; знания об 

основных знаках препинания и их 

употреблении. 

Повторение изученного по лексике 

и фразеологии; знания о 

лексическом составе русского 

языка, о разных группах лексики. 

Повторение изученного по 

словообразованию; навыки 

морфемного и 

словообразовательного разбора. 

Повторение изученного по 

морфологии; навыки 

морфологического разбора 

Повторение изученного по 

синтаксису; навыки  

синтаксического разбора. 

орфограмм. Записывают примеры заданных 

орфограмм. Повторяют содержание изученных 

пунктуационных правил. Расставляют знаки 

препинания в текстах упражнений.  

Пишут сочинение на заданную тему. 

Систематизируют знания о лексикологии и 

фразеологии как разделах науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из 

произведения художественной литературы. 

Определяют стиль и основную мысль текста, 

выписывают слова с орфограммами. 

Систематизируют знания о словообразовании как 

разделе науки о языке. Подбирают к словам 

формы и однокоренные слова. Обозначают состав 

слов и способ их образования. 

Систематизируют знания о морфологии как 

разделе науки о языке. Указывают падежи 

именных частей речи. Читают текст, выписывают 

примеры числительных. Подбирают синоним к 

одному из слов текста. 

Систематизируют знания о синтаксисе как разделе 

науки о языке. Списывают текст, определяют его 

основную мысль, выделяют однородные члены и 

основы предложений. Определяют значение 

выделенного в тексте слова. 

Осуществляют анализ и синтез изученного 

теоретического материала 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 
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2.  Язык. Речь. Общение 3+1     

2. Повторение изученного в 5 классе 6+2        

3. Текст 3+2        

4. Лексика. Культура речи 10+2        

5. Фразеология. Культура речи 3+1        

6. Словообразование. Орфография. Культура 

речи 
31+4        

7. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 
22+3        

8. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя прилагательное 
22+3        

9. Имя числительное 16+2        

10. Местоимение 23+3        

11. Глагол 30+6        

12. Повторение и систематизация изученного в 

5 и 6 классах. Культура речи 
10+2        

 Всего за год: 210     
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7 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРА 

 

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 самосовер- 

шенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грам- 

матических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к само- 

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредмет

ные 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письмен- 

ного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала 

на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных ор- 

фоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюде- 

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая 
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нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с не- 

большими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окру- 

жающими людьми в процессе речевого общения, совмест ного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

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 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 лекси- 

ки 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) 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 
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оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование 

их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел/тема Содержание 

Русский язык как развивающееся 

явление (1ч)  

Русский язык – один из славянских 

языков. Славянские языки – 

родственные языки. 

Содержание и назначение УМК. 

Отвечают на вопросы по содержанию текстов 

упражнений. Пишут диктант. Работают над 

лексикой текстов с целью осмыслить тему 

«Развитие языка». Создают аргументированный 

текст по теме. Попутно решают отдельные вопросы 

лексики, синтаксиса, фонетики, орфографии. 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В  5 – 6 

КЛАССАХ  (11 ч+1 ч) 

Синтаксис. Словосочетание, его 

структура. Простые и сложные 

предложения. 

Пунктуация. Словосочетание, его 

структура. Простые и сложные 

предложения. 

Лексика. Фразеология. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. 

Фонетика и графика. Гласные и 

согласные  звуки. Орфоэпия. 

Словообразование. Орфография. 

Морфема. 

Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Сочинение по картине 

Проверка знаний, умений, 

навыков по теме. 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) 

вопросы по теме. Составляют словосочетания и 

предложения на близкие обучающимся темы. 

Читают выразительно и списывают тексты, работая 

над орфограммами. Выполняют синтаксический 

разбор (полный и частичный). 

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы, иллюстрируют ответы своими примерами. 

Составляют из простых предложений сложные и 

анализируют их пунктуацию. Оформляют 

предложения с прямой речью и обращением и 

анализируют их пунктуацию. Пишут диктант. 

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы. Работают над лексическим значением 

слов с толковым словарём. Подбирают примеры 

лексических явлений из литературных 

произведений. Читают интонационно  правильно и 

списывают тексты, попутно работая над 

орфографией и пунктуацией. Работают над 

особенностями употребления слов разных 

лексических групп. Пишут диктант.  

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы, иллюстрируют ответы своими примерами. 

Читают выразительно поэтические тексты. 

Выявляют особенности русской фонетики.  

Выполняют фонетический разбор слов на основе 

определённого порядка. Работают над 

орфограммами с фонетическими опознавательными 

признаками. Читают и сжато пересказывают текст. 

Читают и озаглавливают текст, составляют план 

художественного текста. 

Отвечают на контрольные вопросы.  Выполняют 

морфемный и словообразовательный разбор в 

соответствии с порядком разбора. Соотносят выбор 

орфограммы со словообразовательными условиями. 

Читают тексты, озаглавливают, списывают, 



135 

 

мотивируют выбор орфограмм. 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст и 

рассуждают на основе его содержания. Выполняют 

задания интегрированного характера – готовят 

доклад о М.В. Ломоносове. Развивают речь: 

формулируют основную мысль текста, создают 

аргументативную часть высказывания. 

Классифицируют части речи и выполняют 

морфологический разбор. Соотносят и 

обосновывают выбор орфограмм разных видов с 

морфологическими условиями и опознавательными 

признаками. Читают тексты выразительно, 

определяют тип и стиль, членение на абзацы, 

составляют вопросный план. Составляют таблицу 

на соотнесённость морфологии и орфографии.  

Выполняют письменно творческое задание по 

картине. Пишут диктант. Выполняют 

грамматическое задание. 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ (4ч) 

Текст. Языковые средства связи. 

Абзацы. Микротемы. Типы текста.  

Стиль текста. 

Диалог.  Виды диалогов. 

Стиль текста. Публицистический 

стиль. Признаки 

публицистического стиля. 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст 

интонационно правильно (осознанно), 

озаглавливают, находят языковые средства связи. 

Списывают текст, деля на абзацы, попутно работая 

над орфографией. Составляют связный текст и 

озаглавливают его. Пишут свободный диктант. 

Формулируют, что такое текст и каковы его типы. 

Знакомятся с учебным текстом. Дополняют 

информацией начатые предложения. Определяют 

стиль текстов и обосновывают ответ. Соотносят 

стили текстов и жанры.  

Определяют понятие диалога. Анализируют тексты, 

содержащие диалоги. Читают диалоги по ролям. 

Определяют виды диалогов.  Анализируют диалоги, 

выделяя речевые задачи участников. Моделируют 

диалоги на заданную тему. 

Определяют публицистический стиль как 

функциональную разновидность языка. Подбирают 

свои примеры текстов изучаемого стиля. Находят 

признаки публицистического стиля в текстах. 

Создают устное выступление в публицистическом 

стиле, записывают развёрнутый план и рабочие 

материалы. Выступают в аудитории с 

подготовленным текстом – убеждением. Пишут 

свободный диктант. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ПРИЧАСТИЕ. (26 ч+7 ч) 

Причастие. Морфологические и 

синтаксические признаки 

причастия. 

Склонение причастий. Алгоритм 

определения падежного окончания 

причастий. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об 

особенностях причастия как части речи. Находят и 

дифференцируют причастия по указанным 

признакам в предложениях и текстах. Попутно 

работают над орфографией, пунктуацией, 

синтаксисом, стилями. 
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Причастный оборот. Одиночное 

причастие. Обособление 

причастного оборота. 

Основные виды описания 

внешности человека. Работа с 

текстами. 

Действительные и страдательные 

причастия. 

Краткие и полные страдательные 

причастия. Синтаксическая  роль 

причастий в тексте. 

Действительные причастия 

настоящего времени. 

Суффиксы действительных 

причастий настоящего времени. 

Действительные причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы действительных 

причастий прошедшего времени. 

Принципы сжатия текста. 

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Суффиксы страдательных 

причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Страдательные причастия полные и 

краткие. Суффиксы полных и 

кратких страдательных причастий. 

Страдательные причастия. 

Суффиксы страдательных 

причастий. 

Страдательные причастия. 

Суффиксы страдательных 

причастий. 

Выборочное изложение текста 

Морфологический разбор 

причастия. Морфологические и 

синтаксические признаки 

причастия. Порядок 

морфологического разбора. 

Условия слитного и раздельного 

написания не с причастиями. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. Суффиксы 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Описание внешности человека. 

Причастие. Причастный оборот. 

Правописание причастий. 

Выявляют путём наблюдений особенности 

склонения причастий. Склоняют предложенные 

словосочетания. Усваивают правило написания 

гласных в падежных окончаниях причастий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Определяют причастный оборот. Анализируют 

словосочетания с причастием. Опознают 

одиночные причастия и причастные обороты в 

предложениях. Анализируют условия обособления 

причастного оборота. Выполняют творческое 

задание – описание окрестностей с элементами 

рассуждения. 

Знакомятся с основными видами словесного 

описания внешности человека. Читают разные 

литературные тексты с описанием внешности. 

Анализируют роль причастных оборотов и 

причастий в портретных характеристиках. 

Анализируют материал для наблюдений. 

Знакомятся с определением действительных и 

страдательных причастий. Опознают разные 

причастия, используя образец рассуждения. 

Отрабатывают пунктуацию при причастных 

оборотах. 

Распознают краткие и полные формы 

страдательных причастий. 

Работают по образцу над формой причастий. 

Определяют синтаксическую роль причастия в 

предложении. Пишут свободный диктант. 

Распознают действительные причастия настоящего 

времени. 

Работают с. таблицей и материалом для 

ознакомления. Образуют действительные 

причастия от разных глаголов. Изучают правило 

выбора орфограммы в данных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с текстом, 

насыщенным причастиями. 

Распознают действительные причастия 

прошедшего времени. 

Работают по таблице и с материалом для 

ознакомления. Образуют причастия от разных 

глаголов. Работают с литературными примерами, 

насыщенными причастиями изучаемой формы.  

Пишут изложение от 3-го лица. 

Распознают страдательные причастия настоящего 

времени. 

Работают с таблицей и материалами для 

ознакомления. Усваивают правило выбора 

суффикса  в страдательных причастиях. Образуют 

причастия от разных глаголов. Преобразуют 

сложное предложение в простое с причастным 
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Пунктуация при причастном 

обороте. 

Проверка знаний, умений, 

навыков по теме. 

оборотом. Заменяют действительные причастия на 

страдательные. Пишут диктант. 

Распознают страдательные причастия прошедшего 

времени.  

Работают с таблицей и материалами для 

ознакомления. Образуют страдательные причастия 

от разных глаголов. Списывают предложения с 

причастиями, работая над пунктуацией и 

орфографией. Анализируют таблицу. 

Усваивают правило написания гласных пере н в 

полных и кратких страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют свои 

словосочетания и предложения с указанными 

причастиями для описания внешности человека. 

Проводят самопроверку усвоенного правила. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н 

в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и одной буквы н в отглагольных 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по материалу для 

наблюдений. Списывают литературный текст, 

работая над пунктуацией и орфографией. Читают 

выразительно текст. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н 

в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени и кратких отглагольных 

прилагательных.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по материалу для 

наблюдений. Производят различные замены 

глаголов на краткие причастия или прилагательных 

на однокоренные причастия. Читают и списывают 

текст, расставляя знаки препинания и выделяя 

суффиксы. Работают над типом и стилем текста.  

Пишут выборочное изложение. 

Характеризуют причастие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный морфологический  разбор  

причастий. Читают текст, обращая внимание на 

интонацию перечисления. 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания не с причастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Выразительно читают текст, 

работая над его особенностями. Тренируются в 

разных видах орфограмм, связанных с написанием 

не (слитно или раздельно). 

 Усваивают правило написания букв е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 
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Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Пишут словарный диктант и 

составляют свои предложения.  

Собирают материал 

к сочинению — описанию внешности человека, 

пишут сочинение. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

контрольные задания. Составляют и заполняют 

таблицы. Распределяют причастия в зависимости от 

видов орфограмм. Пишут свободный диктант. 

Подбирают собственные примеры из произведений 

художественной литературы на изученную тему. 

Пишут диктант. Выполняют грамматическое 

задание. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 ч+1 ч) 

Деепричастие. Глагол. Наречие. 

Глагольные и наречные признаки 

деепричастия. 

Деепричастие. Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

Глагол. Деепричастие. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями и другими частями 

речи. 

 Глагол. Деепричастие 

несовершенного вида. Суффиксы 

деепричастий несовершенного 

вида. 

 Глагол. Деепричастие 

совершенного вида. Суффиксы 

деепричастий совершенного вида. 

Сочинение по картине. Завязка, 

развитие действия, кульминация. 

Морфологический разбор 

деепричастия. Морфологические и 

синтаксические признаки 

деепричастия. Порядок 

морфологического разбора. 

Деепричастие. Деепричастный 

оборот. Правописание причастий. 

Пунктуация при деепричастном 

обороте. 

Проверка знаний, умений, навыков 

по теме. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль деепричастия. Опознают 

деепричастия как самостоятельную часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, определяют их тип 

и стиль, списывают, попутно работают над 

орфографией. Корректируют предложения с 

нарушением нормы в употреблении деепричастий. 

Определяют деепричастный оборот. Опознают 

деепричастные обороты и отмечают их с помощью 

графических обозначений. 

Читают текст, определяют его тип и стиль, 

структуру, составляют вопросный план. Заменяют 

глаголы на деепричастия при выполнении 

упражнений. Формируют навык обособления 

деепричастия и деепричастных оборотов. 

Составляют свои предложения по рисункам и 

схемам. Уточняют функцию деепричастия в 

художественном тексте. 

Усваивают правило написания не с 

деепричастиями. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом 

Опознают деепричастия несовершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Образуют 

деепричастия несовершенного вида, выделяя 

суффиксы. Списывают, тренируясь в опознавании и 

обособлении деепричастий и деепричастных 

оборотов. Опознают деепричастия совершенного 

вида. 

Анализируют материал таблицы. Выполняют 

тренировочные упражнения. Пишут диктант.  

Составляют рассказ по картине 

Характеризуют деепричастие по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор деепричастий. 

Пишут свободный диктант по отрывку из 

художественного произведения. 
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Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщения по изученной теме на основе сложного 

плана со своими примерами. Образуют различные 

формы глаголов и деепричастий. Списывают текст, 

работая над отдельными видами орфограмм и 

пунктуационным выделением деепричастий и 

деепричастных оборотов. Самостоятельно 

составляют таблицу обобщающего характера. 

Пишут диктант. Выполняют грамматическое 

задание. 

 НАРЕЧИЕ (26 ч+5 ч) 

Самостоятельные части речи. 

Наречие - неизменяемая часть 

речи. 

Смысловые группы наречий. 

Словосочетания с наречиями. 

Синонимические ряды. 

Сочинение-описание в форме 

дневниковых записей по картине  

Качественные прилагательные. 

Степени сравнения имен 

прилагательных и наречий. 

Сравнительная степень наречий. 

Простая и составная форма сравни 

тельной степени. Превосходная 

степень сравнения наречий. 

Составная форма превосходной 

степени наречий. 

Морфологический разбор наречия 

Тема текста. Основная мысль. 

Правописание НЕ с наречиями. 

Правописание НЕ с различными 

частями речи 

Отрицательные наречия. 

Вопросительные наречия. 

Правописание Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 

Прилагательные. Причастия. 

Наречие. Словообразование 

наречий. 

Описание действий.  Заголовок 

текста. Тема текста. Основная 

мысль. Средства выразительности. 

Правописание наречий, 

оканчивающихся на шипящую 

Способы образования наречий 

(суффиксальный, приставочно-

суффиксальный). Однокоренные 

слова. Антонимы 

Сочинение по картине. Средства 

выразительности.  

Дефис в наречиях. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль наречия. 

Выписывают наречия в словосочетаниях с другими 

словами. Читают тексты и рассуждают об 

оправданности употребления наречий с точки 

зрения норм литературного языка и функции 

наречий. 

Распознают наречия разных разрядов. Составляют 

и записывают рассказ с использованием в нём 

наречий.  

Выполняют творческое задание по картине. 

Распознают степени сравнения наречий. Образуют 

разные формы наречий. Работают с текстами, 

опознавая наречия в разных формах. Пишут 

диктант. 

Характеризуют наречие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют 

морфологические разборы наречий. Попутно 

работают с разными видами орфограмм. Пишут 

диктант по памяти. 

Пишут рассуждения на предложенную тему на 

основе прочитанного текста. 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания не с наречиями на о и е.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются в написании 

наречий, определяя выбор орфограммы. Читают 

тексты, работают над их особенностями, 

озаглавливают, делят на абзацы, находят наречия с 

текстообразующей функцией. Работают с таблицей 

обобщённого характера. 

Усваивают правило написания букв е и и в 

приставках не- и ни- отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются в выборе 

написаний не- и ни- на материале упражнений, 

попутно повторяя другие виды орфограмм. 

Анализируют таблицу, подбирают свои примеры, 

составляют сложный план ответа на тему, пишут 

диктант. Составляют устный рассказ по опорным 

словам, подбирают заголовок. 
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Неопределенные местоимения и 

наречия. Отличие наречий с 

приставками от сочетаний 

предлогов с существительными, 

прилагательными и 

местоимениями. 

Приставки в наречиях. Имя 

существительное. Количественные 

числительные. Слитное и 

раздельное написание приставок в 

наречиях. 

Правописание Ь знака на конце 

наречий 

Признаки учебно-научной речи и 

правила написания отзыва. 

Понятие и структура учебного 

доклада. 

Наречие как часть речи. Способы 

образования наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. 

Проверка знаний, умений, навыков 

по теме. 

Усваивают правило написания одной и двух букв н 

в наречиях на -о и -е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются на материале 

упражнений в выборе н и нн. Попутно работают 

над разными видами орфограмм, условиями их 

выбора, а также повторяют пунктуацию. 

Читают текст, списывают его, подчёркивая наречия 

и определяя их роль в описании действий. 

Корректируют неоправданное повторение слов, 

записывают исправленный вариант.  

Усваивают правило написания букв о и е после 

шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с таблицей по теме. 

Дифференцируют слова с разными видами 

орфограмм. 

Усваивают правило написания букв о и а на конце 

наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с таблицей на 

данную орфограмму. Тренируются в выборе 

написаний букв о или а с графическим объяснением 

условия выбора орфограммы. Пишут подробное 

изложение рассказа.  

Рассматривают картину и пишут рассказ от имени 

героя картины. 

Усваивают правило написания дефиса между 

частями слова в наречиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют наречия разными 

способами и выбирают правильное написание. 

Сопоставляют дефисное написание 

неопределённых местоимений и наречий. 

Составляют таблицу. 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют свои 

словосочетания или предложения с раздельным и 

слитным написанием слов. Читают и списывают 

текст, работая над разными видами орфограмм 

наречий. 

Усваивают правила написания мягкого знака после 

шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Сопоставляют разные виды 

орфограмм, связанных с правописанием мягкого 

знака после шипящих. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 

Определяют признаки учебно-научной речи и 
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правила написания отзыва. Анализируют отзывы, 

данные в учебнике и найденные в интернете. 

Составляют собственные отзывы. 

 Определяют понятие и структуру учебного 

доклада. Составляют сложный план текста. Готовят 

тематические учебные доклады. Анализируют 

отзыв на доклад и доклад, приведенный в учебнике. 

Пишут мини-сочинение – рассуждение, анализируя 

свои доклады по различным школьным предметам 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщение о наречии по собственному сложному 

плану. Пишут словарный диктант по теме. Пишут 

свободный диктант, подчёркивая наречия как 

члены предложения. Выполняют тренировочные 

упражнения на разные виды орфограмм, изученных 

по теме «Наречие». Составляют таблицу. 

Пишут диктант. Выполняют грамматическое 

задание. 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ  

(2 ч+2 ч) 

Категория состояния как часть 

речи. Наречие. Способы 

выражения сказуемого. 

Категория состояния как часть 

речи. Морфологический разбор 

слов категории состояния. 

Тема сочинения. План сочинения. 

Материалы к сочинению. 

Определяют категорию состояния как часть речи. 

Различают слова категории состояния и наречия. 

Опознают слова категории состояния с разными 

значениями. 

Списывают предложения, выделяя слова категории 

состояния как члены предложения. Читают 

выразительно поэтический отрывок, анализируют 

функцию слов категории состояния. Работают с 

прозаическими отрывками, определяя тип текстов и 

роль наречий и слов категории состояния. 

Пересказывают кратко художественный текст. 

Характеризуют категорию состояния по 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устные и письменные разборы 

слов категории состояния. Читают текст, находят 

слова категории состояния и определяют их 

значение и роль. Пишут сжатое изложение по 

данному тексту. Отвечают на контрольные 

вопросы. Пишут сочинение на лингвистическую 

тему. Читают научно-популярный текст. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч) 

Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. Предлог. 

Союз. Частица. 

Различают самостоятельные и служебные части 

речи. Списывают поэтический текст, работая над 

орфограммами и знаками препинания, 

дифференцируют служебные части речи. Читают 

текст выразительно. 

ПРЕДЛОГ (8 ч) 

Предлог как часть речи. 

Морфологический анализ 

предлога. 

Употребление предлогов в 

словосочетании 

Непроизводные предлоги. 

Производные предлоги. 

Самостоятельные части речи. 

Различают предлоги. Проводят морфологический 

анализ предлога. 

Выписывают словосочетания с предлогами. 

Группируют словосочетания по значению предлога. 

Работают над текстом научного стиля, делят текст 

на абзацы, составляют вопросный план, отмечают 

предлоги. Составляют своё текст научного стиля. 

Знакомятся с теоретическими сведениями. 

Составляют словосочетания, тренируясь в 
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Служебные части речи. 

Простые и составные предлоги. 

Предложные словосочетания. 

Морфологический разбор 

предлога. 

Производные предлоги. Слитное и 

раздельное написание производных 

предлогов. 

употреблении предлогов. Корректируют неверное 

употребление предлогов и падежей 

существительных, записывают словосочетания в 

исправленном виде. 

Распознают производные и непроизводные 

предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными 

предлогами. Анализируют производные предлоги 

по их происхождению. Исправляют неправильное 

употребление предлогов. Читают текст по ролям и 

списывают отрывок, анализируя употребление 

предлогов. Попутно работают над разными видами 

орфограмм и оформлением диалога. 

Распознают простые и составные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и 

составными предлогами. Читают текст и работают 

над предложными словосочетаниями и различными 

видами орфограмм. 

Знакомятся с планом и образцом морфологического 

разбора предлога. 

Выполняют морфологический разбор предлогов. 

Читают тексты в упражнениях и работают над их 

особенностями.  

 Усваивают правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Читают художественное 

описание, работают над орфографией текста, 

выписывают словосочетания по теме. 

СОЮЗ (11 ч+1 ч) 

Союз как часть речи. 

Морфологический анализ союза. 

Простые и составные союзы. 

Союз. Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Сложносочиненные 

сложноподчиненные предложения.  

Сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Простые 

предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в 

простых и сложных предложениях. 

Сочинительные союзы. 

Соединительные союзы. 

Противительные союзы. 

Разделительные союзы. 

Подчинительные союзы. Группы 

подчинительных союзов: 

причинные, целевые, временные, 

Определяют союз как часть речи. Производят 

морфологический анализ союза. 

Списывают тексты, работая над их особенностями, 

выделяют союзы. Классифицируют союзы как 

простые и составные, сочинительные и 

подчинительные. Определяют смысловые 

отношения внутри сложных предложений, 

выраженных с помощью союзов. 

Распознают простые и составные союзы. 

Составляют свои сложные предложения с 

составными союзами. Читают текст, составляют 

план и пересказывают текст. 

Распознают сочинительные и подчинительные 

союзы. 

Анализируют материал для наблюдений. 

Выписывают сложные предложения, 

дифференцируя их по союзам. Составляют 

предложения, используя разные союзы. 

Усваивают правило постановки запятой между 

простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Строят 

схемы сложных предложений. Составляют 
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условные, сравнительные, 

изъяснительные. 

Морфологический разбор союза. 

Тема сочинения. План сочинения. 

Материалы к сочинению 

Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Наречие с частицей  (ТАК ЖЕ, ТО 

ЖЕ, ЧТО БЫ). 

Предлоги. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые 

и составные предлоги. Союзы 

простые и составные, 

подчинительные и сочинительные. 

Проверка знаний, умений, навыков 

по теме. 

предложения по схемам. 

Знакомятся с классификацией союзов по значению. 

Опознают разные по значению союзы. Работают с 

таблицей постановки запятых между однородными 

членами. Составляют предложения по схемам. 

Пишут сочинение. Подбирают свои примеры на 

употребление союзов в поэтической речи.  

Знакомятся с классификацией союзов по значению. 

Опознают разные по значению подчинительные 

союзы в упражнениях. Составляют 

сложноподчинённые предложения из данных 

простых. Составляют сложные предложения по 

схемам. Попутно повторяют разные виды 

орфограмм и отдельные пунктограммы. 

Знакомятся с планом и образцом разбора. 

Выполняют морфологический разбор союзов в 

упражнениях. Читают текст, озаглавливают его, 

отвечают на вопросы по содержанию.  

Пишут сочинение на тему «Книга — наш друг и 

советчик» 

Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Попутно повторяют разные 

виды орфограмм и пунктограмм. Пишут диктант. 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщение о предлогах и союзах по своему 

сложному плану и со своими примерами. 

Списывают текст, работая над правописанием и 

ролью предлогов и союзов. Подбирают примеры на 

изученные темы с обозначением условий выбора 

орфограмм. 

Пишут  свободный диктант. Выполняют 

грамматическое задание. 

ЧАСТИЦА (10 ч +2 ч) 

Частица как часть речи. 

Частица. Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. 

Условное и повелительное 

наклонение глагола. Степени 

сравнения прилагательных и 

наречий. 

Частица. Разряды частиц. 

Смысловые  частицы. Разговорный, 

публицистический, 

художественный стили речи. 

Правила слитного и раздельного 

написания частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ.  

Приставки НЕ- и НИ-. 

Тема сочинения. План сочинения. 

Материалы к сочинению 

Производят морфологический анализ частицы. 

Изучают определение частицы как части речи. 

Списывают предложения, выделяя частицы и 

обосновывая выбор. Работают над значением 

частиц в предложениях. 

Распознают частицы разных разрядов по значению, 

употреблению и строению. Читают и списывают 

предложения и тексты, содержащие 

формообразующие частицы. Составляют и 

записывают свой рассказ по данному рисунку и 

фрагментам текста, употребляя нужные частицы. 

 Определяют, какому слову или какой части текста 

частицы придают смысловые оттенки. 

Списывают предложения, выделяя смысловые 

частицы. Работают над интонацией в соответствии 

со смысловыми частицами. Производят замены 

частиц и наблюдают за изменением смысла. Пишут 

текст-инструкцию или советы, связанные со 

спортом. 
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Частица НИ, приставка НИ-, союз 

НИ-НИ. 

Частицы формообразующие и 

смысловые. Отрицательные 

частицы. Морфологический 

разбор частиц. 

Усваивают правила слитного и раздельного 

написания частиц. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют свои 

предложения со словом то. Распределяют слова по 

видам орфограмм и обозначают условия выбора 

дефиса. Рассматривают картину и готовят 

письменный текст выступления по картине. 

Знакомятся с планом и образцом разбора. 

Выполняют письменные и устные 

морфологические разборы частиц. Группируют 

частицы по их написанию. 

Дифференцируют не и ни как частицы и как 

приставки. Тренируются в подборе частиц с 

отрицательным значением. Пишут диктант. 

Изучают теоретические сведения. Выполняют 

упражнения, обозначая частицу не и приставку не. 

Составляют словосочетания и предложения с 

частицами. Дифференцируют слова разных частей 

речи с приставкой не. Составляют таблицу и 

заполняют её своими примерами на тему 

параграфа.  

Пишут сочинение-рассказ по данному сюжету. 

Изучают теоретические сведения и опознают 

частицу, приставку, союз в упражнениях. 

Повторяют орфографические правила по теме 

параграфа. Обозначают условия выбора орфограмм 

в упражнениях. 

Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант 

из слов с непроверяемыми орфограммами. Читают 

текст, озаглавливают его, работают над 

орфограммами и знаками препинания. Пишут 

свободный диктант по данному тексту. Заполняют 

таблицы. Готовят устный рассказ на заданную тему. 

Готовятся к диктанту по материалам упражнения. 

МЕЖДОМЕТИЕ (1 ч) 

Междометие. Производные и 

непроизводные междометия. 

Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях. 

 

Определяют грамматические особенности 

междометий. Дифференцируют междометия в 

упражнениях. Опознают междометия, которые 

употреблены в значении других частей речи. 

Изучают орфографическое и пунктуационное 

правила. Записывают предложения с 

междометиями, ставя знаки препинания.  

Составляют устный рассказ и вводят в текст 

междометия. Составляют диалог, включив в него 

междометия. 

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  

(8 ч+2 ч) 

Разделы науки о языке (фонетика, 

лексика, словообразование, 

морфология, синтаксис) 

Отвечают на вопросы о значении языка и его месте 

в международной жизни. Вспоминают 

высказывания русских писателей о русском языке.  

Выражают личностную оценку выразительных 

возможностей русского языка. Рассматривают 

таблицу о разделах русского языка, заполняют е 

терминами. 
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Виды текстов и их различия. Стили 

речи. 

Виды текстов и их различия. Стили 

речи. 

Проверка знаний, умений, навыков 

по теме. 

Тема сочинения. План сочинения. 

Материалы к сочинению 

Фонетика. Звуки. Ударные и 

безударные. Твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие. 

Фонетический разбор слов. 

Лексикология. Фразеология. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. Синонимы. 

Антонимы. 

Вспоминают разные виды текстов и их различия. 

Читают тексты и обосновывают их стиль и тип 

речи. 

Пишут  свободный диктант. Выполняют 

грамматическое задание 

Пишут сочинение на заданную тему (на выбор). 

Отвечают на вопросы по теме. Заполняют таблицу. 

Выполняют частичный фонетический разбор слов. 

Рассказывают алфавит. Соотносят звуки и буквы в 

упражнениях. Составляют таблицу по теме. 

Отвечают на вопросы по теме. Называют значения 

многозначных слов, выделенных в тексте. Находят 

диалектные слова и дают толкования их значениям. 

Попутно повторяют разные виды орфограмм. 

Расставляют и объясняют знаки препинания. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 
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3.  Русский язык как развивающееся 

явление. 
1     

2. Повторение изученного в 5-6 классах 11+1        

3. Тексты и стили речи 4        

4. Морфология и орфография. Культура 

речи. Причастие. 
26+7        

5 Деепричастие 10+1        

6. Наречие 26+5        

7. Категория состояния 2+2        

8. Служебные части речи 1        

9. Предлог 8        

10. Союз 11+1        

11. Частица 10+2        

12. Междометие 1        

13. Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах 
8+2        

 Всего за год: 140     

 

8 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРА 

 

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; 
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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 самосовер- 

шенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грам- 

матических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к само- 

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредмет

ные 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письмен- 

ного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала 

на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных ор- 

фоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюде- 

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с не- 

большими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 
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средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окру- 

жающими людьми в процессе речевого общения, совмест ного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

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 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 лекси- 

ки 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) 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; 

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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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел/тема Содержание 

Русский язык в современном мире 

(1ч)  

Роль русского языка как 

национального языка русского 

народа, отражение в языке 

культуры и истории народа; 

функции русского языка в 

современном мире. 

Составляют опорный конспект для пересказа 

текста. Аргументируют основные положения о 

роли русского языка в современном мире (устно и 

письменно). Выполняют письменное 

дифференцированное задание 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-7 

КЛАССАХ  (5 ч+2 ч) 

Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения. Основные нормы 

русского литературного языка 

(грамматические и 

орфографические); назначение 

знаков препинания.  

Типы сложных предложений и 

средства связи в них; функции 

знаков препинания в сложном 

предложении. 

Правописание Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий, условия выбора 

орфограммы. 

Условия выбора слитного и 

раздельного написания НЕ с 

разными частями речи; схемы 

предложений. 

Разграничивают знаки препинания по их 

функциям. Анализируют таблицу в учебниках. 

Обобщают наблюдения и делают выводы. 

Выполняют дома дифференцированное задание. 

Самостоятельно наблюдают особенности 

языкового материала. Выразительно читают 

стихотворный текст. Соотносят обобщённый 

ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают 

графические схемы сложных предложений. 

Выполняют дома дифференцированное задание. 

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют 

правило в соответствии с графической схемой в 

учебнике. Отрабатывают практически  

орфограмму. Осуществляют самоконтроль в 

выборе орфограммы. 

Пишут изложение. 

Анализируют теоретические сведения из 

учебника. Работают с таблицей учебника. 

Иллюстрируют таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые упражнения и 

самоконтроль  в выборе написаний. Работают с 

текстами разных стилей. Выполняют дома 

дифференцированное задание 

Пишут диктант, выполняют грамматическое 

задание. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (7 ч+1 ч) 

Текст. Средства связи 

предложений в тексте. 

Особое свойство предложения 

(соотнесённость с фрагментами 

окружающей действительности), 

коммуникативная функция 

предложения. 

Определение  и конструирование 

словосочетания.  

Основные виды словосочетаний, 

строение, отношения между 

компонентами словосочетания, 

способы выражения, средства 

связи в словосочетаниях. 

Виды подчинительной связи, 

Работают с таблицей учебника над единицами 

языка. Учатся разграничивать основные 

синтаксические  единицы по их функциям – 

номинативной и коммуникативной. Конструируют 

свои предложения, используя слова поэзии 

А.С.Пушкина. Учатся выразительно читать  

стихотворения Н.Рубцова. 

Доказывают, что предложения, приведённые в 

упражнениях, являются текстом. Анализируют 

текст со стороны языковых средств связи. 

Выполняют творческие задания в группах. 

Конструируют текст. 

Наблюдают соотнесённость содержания 

предложения с ситуацией, фрагментом 

действительности. Анализируют слова, 

словосочетания и предложения. Конструируют 

предложения.  
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способ подчинительной связи по 

вопросу, синонимичные 

словосочетания как средство 

выразительности речи, языковые 

единицы, виды их анализа. 

План синтаксического разбора 

словосочетания. 

Пишут сжатое изложение от 3-го лица. 

Распознают словосочетания в составе 

предложения. Конструируют словосочетания, 

опираясь на схему. Дифференцируют слова и 

словосочетания. Распределяют слова  по значению 

и структуре. 

Распознают различные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. 

Составляют таблицу, используя графические 

обозначения. Заполняют таблицу  примерами 

словосочетаний разных видов. Пишут 

выборочный диктант. Выполняют домашнее 

задание дифференцированного характера. 

Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. Составляют схемы 

словосочетаний. Конструируют словосочетания  с 

разными видами подчинительной связи. 

Контролируют употребление формы зависимого 

слова по нормам русского литературного языка 

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют 

разбор словосочетаний. Дифференцированно 

закрепляют тему на тренировочном материале. 

Готовят индивидуальные задания. Отвечают на 

контрольные вопросы. Пишут мини-сочинение. 

Простое предложение  

(2 ч+1 ч) 

Основные единицы языка, 

согласование подлежащего со 

сказуемым. 

Основные единицы языка, их 

признаки. Порядок слов в 

предложении. Интонация 

Признаки текста, особенности 

сочинения-описания, выбор и 

организация средств 

выразительности, правильное 

изложение мыслей в устной и 

письменной форме. 

Опознают простые предложения. Наблюдают, 

пользуясь схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения. Пишут мини-

изложение. Исследуют языковой материал. 

Сопоставляют порядок слов в предложениях на 

разных языках. Сравнивают порядок слов в 

разных предложениях и делают вывод. 

Выписывают предложения с обратным порядком 

слов. Работают со схемой  как зрительной опорой 

для самостоятельных наблюдений. Знакомятся  с 

теоретическими сведениями. Читают 

этимологическую справку о словах интонация, 

пауза. Наблюдают и делают выводы об интонации 

и паузах в предложениях. Воссоздают ситуации, 

требующие разной интонации. Придумывают 

ситуации, в которых могут быть  использованы  

предложения.  Пишут  нтонационный диктант. 

Наблюдают за звучащей речью (по телевидению, 

радио) и корректируют её недочёты. Анализируют 

таблицу. Работают со специально подобранным  

иллюстративным материалом. Читают текст и 

сопоставляют  публицистическое описание двух 

картин с изображением памятника. Делятся 

своими впечатлениями с помощью презентации. 

Пишут сочинение – публицистическое описание 

двух картин с изображением  одного и того же 

памятника. 
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Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения.  

(6 ч+2 ч) 

Основные единицы языка, их 

признаки. Подлежащее в 

предложении, способ его 

выражения. 

Основные способы выражения 

сказуемого, различение сказуемых 

по составу слов, по способу 

выражения  лексического и 

грамматического значений. 

Выбор и организация средств 

выразительности, правильное 

изложение мыслей в письменной 

форме. 

Основные способы выражения 

сказуемого, различение сказуемых 

по составу слов, по способу 

выражения  лексического и 

грамматического значений; 

стилистическое различение 

простых и составных глагольных 

сказуемых. 

Основные способы выражения 

сказуемого, различение сказуемых 

по составу слов, по способу 

выражения  лексического и 

грамматического значений; 

стилистическое различение 

простых и составных глагольных 

сказуемых. 

Основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические и 

пунктуационные). 

Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении. Анализируя  русские пословицы, 

фрагменты текстов художественной  литературы, 

находят подлежащее и определяют способ их 

выражения,  отрабатывая при этом  правописные 

навыки. Составляя предложения с  приведёнными 

в рамках словами, развивают творческие 

способности и учатся использовать  в собственной 

письменной речи подлежащие, имеющие разный 

способ выражения. 

Активизируют знания о сказуемом  и его роли в 

предложении. Анализируя фрагменты  текстов  

художественной литературы, находят подлежащее 

и определяют способ  его выражения, отрабатывая 

при этом правописные навыки. Определяют 

простое глагольное сказуемое. Расширяют знания 

в области лексики, применяя их при создании 

собственных предложений на основе заданных 

условий. Готовят устное сообщение на заданную 

тему, руководствуясь  сведениями таблицы 

учебника. На основе текста развивают свои 

правописные навыки, закрепляя теоретические 

сведения, полученные в параграфе, развивают 

творческие способности, грамматически 

видоизменяя текст упражнения в соответствии с 

заданием. 

Пишут сочинение на заданную тему. 

Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения 

составных глагольных сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол кратким прилагательным 

в составе сказуемого. Анализируют текст с точки 

зрения представленности в нём составных 

глагольных сказуемых, определяют способ их 

выражения. Пишут сочинение на заданную тему. 

Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую основу, 

определяют тип  сказуемых и способы выражения 

именной части в составном именном сказуемом, 

отрабатывая при этом правописные навыки. 

Классифицируют предложения в соответствии с 

типом сказуемых, активизируют сведения из 

области лексики (архаизмы, синонимы). 

Распознают различные типы сказуемых. 

Анализируют тексты с точки зрения  

представленности в них разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в текстах. Составляют 

план текста и выделяют в нём микротемы. 

Развивают навык выразительного чтения. 

Усваивают правило употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. Анализируют способ 

выражения грамматической основы в 
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предложениях. Активизируют  знания из области 

стилистики. Готовят устное сообщение на 

заданную тему. Анализируют предложения, 

находя в них  грамматическую основу, отмечая 

особенности интонации, объясняя  постановку 

тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых. 

Составляют  высказывания о знаменитых людях 

Пишут диктант. Выполняют грамматическое 

задание. 

Второстепенные члены 

предложения. (6 ч+2 ч) 

Роль второстепенных членов в 

предложении,  дополнения. Знаки 

препинания. Нахождение ошибок в 

употреблении существительных, 

которые выражены дополнением. 

Основные признаки согласованных 

и несогласованных определений. 

Понятие «приложение»,  

распознание приложения среди 

других членов предложения, 

использование приложения как 

средство выразительности речи; 

знаки препинания при приложении. 

Определение роли обстоятельства в 

предложении. 

План синтаксического разбора 

двусоставного предложения. 

Признаки текста, особенности 

создания описания группового 

портрета, языковые особенности. 

Повторение и систематизация 

знаний по пройденному материалу. 

Воспроизводят изученный ранее материал  о 

предложении и его членах. Актуализируют  на 

основе материала для наблюдений информацию о 

членах предложения. Извлекают информацию по 

теме из учебной статьи. Записывают и выделяют 

грамматические основы и второстепенные члены в 

предложениях. Опознают дополнения. 

Анализируют морфологическую выраженность 

дополнений. Читают текст  и определяют его 

основную мысль. Составляют устную 

характеристику личности. Оценивают 

грамматическую  правильность предложений с 

дополнениями. Работают с текстами, развивая 

способность  адекватного  понимания содержания.  

Усваивают роль  дополнений  (прямых и 

косвенных) в предложенных текстах. 

Опознают определение. Дифференцируют  

согласованные и несогласованные  определения. 

Производят замены  определений  

синонимичными.  Создают устный и письменный  

текст на основе  данного, производят  

самопроверку 

Распознают в словосочетаниях  определяемое 

слово и приложение. Подбирают  приложения с 

нужными значениями. Работают над нормой 

употребления приложений в нужной форме 

Опознают обстоятельство. Дифференцируют 

обстоятельства по значению. Составляют  

предложения, употребляя обстоятельства с 

разными значениями. Расставляют  знаки 

препинания в упражнениях  и уточняют  

морфологическую выраженность обстоятельств. 

Выполняют синтаксический разбор 

двусоставных предложений. На примере 

одного из текстов осознают роль  русского 

языка.  Характеризуют  трудовую 

деятельность, включив  в свои предложения 

разные виды обстоятельств 

Читают, изучая, текст об известном лингвисте, 

учатся вычленять главное в содержании. 

Продуцируют свой текст, извлекая материалы из 

справочной литературы. Пишут сочинение по 

групповому портрету. 
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Систематизируют изученный материал по 

вопросам и заданиям учебника. Работают с 

научно-популярным текстом  из энциклопедии, 

попутно выполняя задания по орфографии, 

пунктуации и синтаксису. Вырабатывают своё 

мнение и аргументируют его по вопросам 

русского языка. Исправляют ошибки, связанные с 

нарушением синтаксической нормы. Оценивают 

свою речь с точки зрения своей манеры говорить, 

используя слова для справок. 

Односоставные предложения. 

(9 ч+2 ч) 

Особенности смысловых значений 

односоставных предложений в 

сопоставлении с двусоставными; 

признаки назывных предложений; 

нахождение назывных 

предложений в тексте. 

Особенности смысловых значений 

односоставных предложений в 

сопоставлении с двусоставными; 

признаки назывных предложений. 

Особенности смысловых значений 

односоставных предложений в 

сопоставлении с двусоставными; 

нахождение определённо-личных 

предложений в тексте. 

Особенности смысловых значений 

односоставных предложений в 

сопоставлении с двусоставными; 

нахождение неопределённо-

личных предложений в тексте. 

Особенности составления 

инструкции, употребление в ней 

односоставных предложений. 

Особенности смысловых значений 

односоставных предложений в 

сопоставлении с двусоставными; 

признаки назывных предложений; 

нахождение безличных 

предложений в тексте. 

Тип речи – рассуждение, 

отличительные признаки, 

особенности рассуждения. 

Особенности смысловых значений 

односоставных предложений в 

сопоставлении с двусоставными; 

признаки назывных предложений; 

нахождение неполных 

предложений в тексте. 

Выполнение синтаксического 

разбора односоставного 

Характеризуют односоставные предложения со 

стороны грамматической основы. Различают 

односоставные предложения с разной  

грамматической основой. Распространяют  

односоставные предложения  второстепенными 

членами. 

Опознают назывные предложения.  Наблюдают за 

функцией и семантикой назывных предложений. 

Составляют назывные предложения. Осознают  

уместность  употребления  назывных 

предложений в тексте определённого типа 

Опознают определённо-личные предложения.  

Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в определённо-личных 

предложениях и функцию этих предложений. 

Уместно  употребляют данный вид предложений  

в своём тексте. 

Опознают неопределённо-личные предложения.  

Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в неопределённо-личных 

предложениях и функцию этих предложений. 

Аргументируют употребление односоставных 

предложений данного вида подобранными 

пословицами 

Анализируют употребление односоставных 

предложений в жанре инструкций. Выбирают 

нужную форму глагола-сказуемого для  

односоставных предложений в инструкции. 

Создают свои тексты – инструкции, употребляя 

уместно односоставные предложения. 

Опознают безличные предложения.  Определяют 

морфологическую выраженность главного члена в 

безличных предложениях. Трансформируют  

двусоставные предложения в односоставные 

безличные.  Подбирают свои тексты с примерами 

безличных предложений из разных учебников. 

Воспринимают на слух текст-рассуждение, 

выделяют в нём  структурные части. Создают своё 

рассуждение на предложенную тему. Работают 

над текстом для изложения, определяя 

коммуникативно-целесообразные языковые 

средства выражения мысли. Подбирают рабочие 



153 

 

предложения. 

Отличие между типами 

односоставных предложений, 

признаки каждого из них. 

материалы на определённую тему на основе 

межпредметных связей  с уроками литературы. 

Готовят устное выступление по картине. 

Определяют неполные предложения и опознают 

их типы. Составляют диалоги с использованием 

неполных предложений 

Выполняют устные и письменные синтаксические 

разборы односоставных предложений. 

Тренируются в разборе предложений  разных 

видов, сопоставляя двусоставные и односоставные 

предложения 

Отвечают на контрольные вопросы, 

систематизируя изученный материал. 

Тренируются в использовании разных 

односоставных  предложений, выбирая наиболее 

уместные и следя за нормой их употребления. 

Размышляют над синтаксическими ресурсами в 

оформлении связных текстов с помощью простых 

предложений разных видов. Пишут сочинение, 

употребляя односоставные предложения. 

Развивают свою способность устного  пересказа 

текста об учёном с оценкой его деятельности. 

Выполняют тестовые задания. Пишут диктант. 

Выполняют грамматическое задание. 

Простое осложненное 

предложение. 

(1 ч) 

Способы осложнения предложения 

(однородные и обособленные 

члены, вводные и вставные 

конструкции, обращения). 

Определяют, чем осложнены предложения, 

приведённые в упражнении, списывают их, 

расставляя пропущенные знаки препинания. 

Однородные члены предложения. 

(12 ч+2 ч) 

Способы выражения однородных 

членов, типы связи и средства 

связи между однородными 

членами; распознавание  и 

произношение однородных членов 

с соответствующей интонацией. 

Правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах, связанных только 

перечислительной интонацией, при 

однородных членах с обобщающим 

словом. 

Особенности сравнительной 

характеристики героев. 

Разграничение однородных и 

неоднородных определений, 

использование однородных и 

неопределённых определений в 

заданной речевой ситуации. 

Осознают условия однородности членов 

предложения. Производят наблюдение за 

языковым явлением (сравнивают черновую и 

окончательную  редакции одного из предложений 

поэмы А.С.Пушкина «Цыганы»).  Читают 

предложения с нулевой интонацией. Указывают 

средства связи  между однородными членами. 

Выполняют упражнение по развитию речи,  

составляя текст на одну из предложенных тем, 

употребляя однородные  члены. Выписывают из 

учебников по естественным наукам предложения 

с однородными членами. Пишут диктант, 

объясняя правописание пропущенных букв и 

употребление знаков препинания 

Читают и записывают тексты, графически 

обозначая перечислительную интонацию, 

расставляя пропущенные разделительные запятые 

между  однородными членами. Письменно 

формулируют основную мысль текста. 

Продолжают незаконченные предложения, ставя 

на месте пропусков однородные члены 
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Правильное расставления знаков 

препинания в предложении с 

однородными членными, 

связанными сочинительными, 

противительными, 

разделительными, двойными 

союзами, использование 

предложений с однородными 

членами, связанными бессоюзной 

связью и союзной. 

Правила постановки знаков 

препинания (двоеточие и тире) при 

однородных членах с обобщающим 

словом в разных позициях. 

Порядок устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

предложения с однородными 

членами. 

Обобщение и систематизация 

материала по теме, подготовка к 

контрольному диктанту. 

предложения.  

Пишут изложение, основанное на сравнительной 

характеристике. 

Распознают однородные и неоднородные 

определения. Пишут изложение. Читают текст 

выразительно вслух, соблюдая интонацию 

перечисления при однородных членах. Пишут 

диктант. 

Выделяют разделительные союзы в 

предложениях.  Определяют, одиночными или 

повторяющимися являются эти союзы. 

Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут 

текст, расставляя пропущенные запятые. 

Подчёркивают однородные члены как члены 

предложения и грамматические основы 

сложносочинённых предложений с союзом и. 

Составляют схемы сложносочинённых 

предложений. 

Находят  в тексте обращения, однородные 

главные и однородные второстепенные члены. 

Составляют предложения. Формулируют 

основную мысль текста – описания. Выполняют 

творческую работу.  

Распределяют предложения на две группы: с 

обобщающим словом после однородных членов и 

перед ним. Читают выразительно предложения с 

интонацией перечисления. Подбирают к 

однородным членам предложенные обобщающие 

слова. Записывают предложения с обобщающим 

словом при однородных члена, классифицируя их  

по группам. Пишут диктант. 

Проводят письменный синтаксический разбор  

предложения с однородными сказуемыми. Устно 

разбирают  предложения с однородными 

второстепенными членами. Составляют схемы 

простых предложений с однородными 

определениями 

Производят устные и письменные разборы 

простых предложений с однородными членами, 

входящими в состав  сложного. Пишут 

предложение, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между однородными 

членами предложения 

Определяют и формулируют основную мысль 

текста. Списывают его, расставляя недостающие 

запятые, и подчёркивают однородные члены. 

Читают отрывок из статьи. Находят однородные и 

неоднородные определения в тексте. Находят 

однородные обстоятельства. Определяют, сколько 

рядов однородных членов в указанном 

предложении 

Определяют и формулируют основную мысль 
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текста. Списывают его, расставляя недостающие 

запятые, и подчёркивают однородные члены. 

Читают отрывок из статьи. Находят однородные и 

неоднородные определения в тексте. Находят 

однородные обстоятельства. Определяют, сколько 

рядов однородных членов в указанном 

предложении 

Пишут диктант. Выполняют грамматическое 

задание. 

Обособленные члены 

предложения.  

(18 ч+2 ч) 

Обособление, выделение 

второстепенных членов 

предложения в устной речи 

интонационно, на письме с 

помощью запятых и тире, 

графическим обозначением 

обособленных членов предложения 

и интонации обособления. 

Виды обособленных определений 

(согласованные и 

несогласованные), способы 

выражения обособленного 

определения, способы выражения 

определяемого слова. 

Сочинение-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Правила обособления приложений 

(постпозиция по отношению к 

определяемому слову, личное 

местоимение или имя собственное 

в роли определяемого слова, 

дополнительное 

обстоятельственное значение). 

Способы выражения обособленных 

обстоятельств, правила 

обособления обстоятельств. 

Виды уточняющих членов 

предложения, правила выделения 

уточняющих членов предложения. 

Порядок устного и письменного 

синтаксического разбора 

предложения с обособленными 

членами. 

Порядок устного и письменного 

пунктуационного разбора 

предложения с обособленными 

членами. 

Обобщение материала по теме. 

Понимают сущность и общие условия 

обособления. Выделяют запятыми обособленные 

члены, выраженные причастными и 

деепричастными  оборотами.  Обозначают паузы, 

которые выделяют  обособленные члены. 

Списывают текст, подчёркивая грамматические 

основы сложных предложений. 

 Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными определениями.  

Графически обозначают обособленные 

определения, выраженные причастным оборотом. 

Объясняют, при каких условиях они обособлены, 

а при  каких нет. Читают предложения с 

обособленными членами и интонацией 

обособления. Сравнивают по смыслу данные 

предложения.  

Анализирую текст и формулируют его основную  

мысль. Пишут сочинение-рассуждение в форме 

ответа писателю (упр. 302). Продумывают 

основной тезис  рассуждения, аргументы. 

Определяют тему текста, выписывают  

предложения с обособленными  определениями, 

выраженными причастными оборотами. 

Редактируют предложения. 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, обозначают графически 

их синтаксическую роль. Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают распространённые 

приложения.  Пишут диктант. 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, графически обозначая 

обособленные обстоятельства. Указывают 

обращения. Читают зарисовку  писателя  

Ю. Олеши, формулируют главную мысль. 

Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями, 

приложениями. Указывают, в каких предложениях 

они являются однородными. Находят ошибки в 

построении  предложений с деепричастными 

оборотами и записывают  предложения в 
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исправленном виде. 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными уточняющими членами 

предложения.  Выделяют запятыми и 

подчёркивают обособленные члены предложения. 

Записывают предложения, подчёркивая 

обособленные обстоятельства уступки и выделяя 

их запятыми. Выписывают из текста предложения 

с обособленными определениями и 

приложениями. Выполняют упражнение по 

развитию речи: составляют рассказ о каком-либо 

изобретении, используя обособленные члены 

предложения 

Производят устный и письменный синтаксический 

разбор предложений, осложнённых 

обособленными членами. Читают и списывают 

текст, расставляя пропущенные запятые 

Производят устный и письменный 

пунктуационный разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами. 

Списывают текст, выделяя запятыми 

обособленные члены предложения 

Записывают текст, расставляя недостающие 

запятые и графически  обозначая обособленные 

члены предложения. Составляют схемы 

предложений. Указывают условия для 

обособления второстепенных членов 

предложения. Читают текст, прослеживают 

развитие мысли писателя, продолжают текст, 

учитывая стилистические особенности авторского 

описания. Выразительно читают и записывают 

тексты. Графически отмечают обособленные 

члены предложения, называя условия их 

обособления 

Пишут диктант. Выполняют грамматическое 

задание. 

Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложениями. Обращение. 

(4 ч) 

Способы выражения обращения, 

правила выделения обращения в 

устной речи (звательная 

интонация) и на письме. 

Распространённые обращения. 

Составление текстов с 

использованием распространённых 

обращений. 

Выделительные знаки препинания 

при обращении. 

Обращение в речевых 

ситуациях: разговор по 

Осознают основные функции обращения. 

Выделяю графически и интонационно обращения, 

расставляют знаки препинания. Составляют 

предложения с обращениями. 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с распространёнными обращениями. Составляют 

небольшой текст с использованием 

распространённых обращений. Выписывают из 

текстов  художественной и публицистической 

литературы примеры употребления разных 

обращений. 

Выписывают текст с выделением обращений 

знаками препинания, обозначают графически 

обращения, чертят схемы с обозначением 

местоположения обращений 

Составляют письма и моделируют разговор по 
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телефону, поздравление, 

деловое письмо. 

телефону. Описывают различные ситуации 

общения с употреблением обращений. 

Составляют предложения с последующим их 

прочтением с определённой тональностью. 

Списывают тексты с постановкой запятых и 

графическим  выделением обращений. 

Составляют поздравления и тексты деловой 

корреспонденции на различные темы. 

Вводные и вставные 

конструкции. (5 ч+2 ч) 

Группы вводных слов по значению, 

правила выделения вводных слов в 

устной речи и на письме. 

Вводные предложения, виды 

вводных предложений, их 

опознавательные признаки, 

правила выделения вводных 

предложений в устной речи и на 

письме. Назначение вставных 

конструкций, правила выделения 

вставных конструкций в устной 

речи и на письме. 

Особенности устных высказываний 

публицистического стиля. 

Правила выделения междометий на 

письме, назначение междометий, 

междометия в тексте. 

Порядок устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

предложения со словами, не 

являющимися членами 

предложения. 

Обобщение и систематизация 

знаний по данной теме. 

Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Выписывают предложения с обозначением 

вводных слов. Графически выделяют вводные 

слова. Узнают группы вводных слов и 

предложений по значению. Рассматривают схему. 

Составляют предложения с различными по 

значению вводными словами и сочетаниями слов. 

Читают текст, определяют тему текста и основную 

мысль, находят вводные слова. Формулируют 

свой ответ на поставленный автором текста 

вопрос. 

Выписывают текст с постановкой знаков 

препинания при вводных словах. Вставляют 

вводные слова в текст и расставляют знаки 

препинания, указывают значения слов. 

Переписывают текст, заменяя вводные слова и 

сочетания слов вводными предложениями.  

Определяют части речи. Определяют понятие 

вставных конструкций. Анализируют особенности 

употребления вставных конструкций. 

Моделируют публичное выступление. Формируют 

пунктуационную компетенцию, опознавая 

вставные конструкции и выделяя их интонацией в 

устной речи и скобками или тире в письменной 

речи. Пишут выборочный диктант с последующей 

взаимопроверкой. Совершенствуют при работе с 

текстом свои речевые, коммуникативные умения и 

правописные навыки. 

Готовят высказывание типа рассуждения на 

заданную тему с последовательным изложением 

аргументов с помощью вводных слов. 

Моделируют публичное выступление. 

Уточняют роль междометий в предложении. 

Определяют в предложениях междометия, 

выражающие разные чувства. Работают над 

интонацией предложений с междометиями. 

Акцентируют внимание на междометии о, 

употреблённом вместе с обращением. 

Усваивают  порядок устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного разбора. 

Опознают изученные конструкции, грамматически 

не связанные с членами предложения. Выполняют 

синтаксический разбор  предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык изученных конструкций. 
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Подбирают или составляют свои примеры 

предложений и  выполняют  их синтаксический и 

пунктуационный разбор 

Отвечают на контрольные вопросы по теме. 

Работают с предложенными текстами: читают с 

интонацией выделенные слова, грамматически не  

связанные с членами предложения, расставляют 

нужные знаки препинания,  определяют 

семантическую значимость выделенных 

конструкций. Развивают речь,  отзываясь своими  

высказываниями в устной и письменной форме на 

содержание прочитанных текстов. 

Чужая речь. (6 ч+1 ч) 

Способы передачи чужой речи, 

структура предложения с чужой 

речью. 

Структура предложений с 

косвенной речью, правила 

постановки знаков препинания, 

текстообразующая роль 

предложений с косвенной речью. 

Структура предложений с прямой 

речью, правила постановки знаков 

препинания, текстообразующая 

роль предложений с прямой речью. 

Правила пунктуационного 

оформления диалога; соотношение 

структуры предложения с его 

схематической записью, анализ 

языковых средств, помогающих 

автору в реализации замысла 

произведения. 

Особенности рассказа, в основе 

которого лежит повествование о 

каком-либо случае из жизни 

рассказчика, очевидца 

происшедшего. 

Способы введения цитаты в 

авторский текст, правила 

пунктуационного оформления 

цитат, текстообразующая роль 

цитат. 

Порядок устного и письменного 

разбора предложений с чужой 

речью. 

Определяют понятие чужой речи. Анализируют 

языковой материал. Делают обобщения на 

языковом материале для наблюдений. 

Анализируют смысловые параметры 

комментирующей части.  Выявляют  в 

самостоятельных наблюдениях интонацию  

комментирующей части, её место в предложениях, 

роль глаголов говорения (речи). Читают схемы 

предложений с чужой речью. Распространяют  

комментирующую часть предложений с чужой 

речью, опираясь на схемы. 

Сравнивают предложения с прямой и косвенной 

речью. Изучают определения прямой и косвенной 

речи. Опознают изучаемые  предложения с 

прямой и косвенной речью и читают их, соблюдая 

нужную интонацию Классифицируют знаки  

препинания  в предложениях текста. Опознают 

предложения с косвенной речью.  Акцентируют 

внимание на смысле предложений с косвенной 

речью, оформленной с помощью слов как, что, 

будто.  Работают с текстом официального стиля и 

над ролью в нём предложений с косвенной речью.  

Проводят эксперимент: преобразуют предложения 

с прямой речью в предложения с косвенной 

речью, выясняя уместность их использования  в 

текстах разных типов и стилей речи. 

Актуализируют изученное ранее правило о знаках 

препинания в предложениях с прямой речью.  

Комментируют крылатые выражения, составляя 

предложения с прямой речью. Осваивают новое 

пунктуационное правило об оформлении прямой 

речи с разрывом. Используют схемы предложений  

для опознания, составления, оформления 

предложений с прямой речью. Читают 

выразительно по ролям диалоги. Конструируют 

предложения с прямой речью в разном 

структурном и пунктуационном оформлении. 

Определяют диалог. Составляют свои диалоги по 

рисункам, ситуациям и схемам. Вырабатывают 

навык пунктуационного оформления диалога. 
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Преобразуют предложение с косвенной речью в 

предложение с прямой речью. Определяют  

стилистическую выраженность диалога 

Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. 

Пишут  сжатое изложение. Вводят свои 

придуманные диалоги в рассказ по данному 

началу. Рассматривают картину и продуцируют  

связный текст в жанре интервью. 

Определяют понятие цитаты. Находят цитаты и 

определяют роль цитат в тексте.  Формируют 

умение вводить цитаты в авторский текст разными 

способами. Выполняют коррекцию текстов 

ученических сочинений со стороны уместности и 

точности  в оформлении включённых цитат. 

Усваивают требования к устному  выступлению. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор  предложений с чужой речью (устно и 

письменно) по образцу 

Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют 

задания на передачу чужой речи разными 

способами. Подбирают примеры с разными 

способами передачи чужой речи. Исследуют 

сочетание знаков препинания при оформлении 

чужой речи и подтверждают схемы своими 

примерами. Пишут тест. 

Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе.   

(5 ч+1ч) 
Повторение материала о 

первичных и вторичных 

синтаксических функциях 

различных частей речи, 

взаимосвязь синтаксиса и 

морфологии. 

Значение пунктуации для 

оформления письменной речи, 

взаимосвязь синтаксиса и 

пунктуации, алгоритм рассуждения 

при постановке знаков препинания. 

Подробное изложение с 

элементами сочинения. 

Содержания понятия «культура 

речи», особенности взаимосвязи 

синтаксиса и культуры речи. 

Правила с изученными 

орфограммами, 

синтаксические условия 

выбора правильного 

написания. 

Соотносят синтаксис и морфологию как 

составляющие грамматики. Различают первичную 

и вторичную  синтаксическую роль различных 

частей речи. Выполняют частичный 

синтаксический разбор предложений, указывая 

члены предложения и их морфологическую 

выраженность. Составляют предложения. 

Обобщают знания о роли пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляя их 

связь. Изучают инструкцию и выявляют 

последовательность действий при определении 

условий постановки знаков препинания. 

Применяют  инструкцию, списывая тексты и ставя 

разные по  функции знаки препинания.  

Пишут изложение. 

Обобщают содержание понятия «культура речи». 

Исправляют нарушения в нормативном 

употреблении словосочетаний с управлением. 

Заполняют таблицу. Исправляют предложения с 

ошибками в употреблении  деепричастных 

оборотов. Редактируют построение 

сложноподчинённых предложений. 

Формулируют вывод о связи синтаксиса и 

орфографии. Вспоминают правила, на которые 

отмечены орфограммы. Исправляют ошибки, 

допущенные в объявлениях. Вставляют 

орфограммы и группируют орфографические 
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правила, основанные на связи орфографии и 

синтаксиса. Выполняют  задание повышенной 

трудности, подводя итоги изучения курса 

русского языка в 8 классе. 

Пишут диктант. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
  

 

Вид контроля 

в
х
о
д

н
о
й

 

те
к
у
щ

и
й

 

Т
ем

ат
и

-

ч
ес

к
и

й
 

и
то

го
в
ы

й
 

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        

10. Обособленные члены предложения. 18+2        

11. Слова, грамматически не связанные с 

членами предложениями. Обращение. 
4        

12. Вводные и вставные конструкции. 5+2        

13. Чужая речь. 6+1        

14. Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 
5+1        

 Всего за год: 105     

 

9 класс 

Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
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• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

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

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

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

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

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

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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 её основные разделы; 

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 
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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) 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; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Содержание программы 

9 класс 105 ч. 

Международное значение русского языка (1 ч.). 

Международное значение русского языка.  

Повторение изученного в 5-8 классах (11 ч. + 2 ч.) 
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и 

его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, 

вводные слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи (11 ч. + 2 ч.)  

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения.  

Сложносочинённые предложения (5 ч. + 2 ч.) 

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях.  Сложносочинённые предложения с 

соединительными союзами. Сложносочинённые предложения с разделительными 

союзами. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения.  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

Повторение.  

Сложноподчинённые предложения (5 ч. + 2 ч.)  

Понятие о сложноподчинённом предложении.  Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. 

Основные группы сложноподчинённых предложений (28 ч. + 2 ч.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, времени и места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки и следствия. 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них.  Синтаксический и пунктуационный разборы 

сложноподчинённого предложения. Повторение.  

Бессоюзное сложное предложение (11 ч. + 2 ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении.  Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи (10 ч. + 2 ч.) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. Публичная речь.  Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (8 ч. + 2 ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и 

словообразование. Морфология. Синтаксис.  Орфография и пунктуация.  

 

Учебно-тематический план 9 класс 

№п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Международное значение русского языка  

2 Повторение изученного в 5-8 класса 13 

3 Сложное предложение. Культура речи 13 

4  Сложносочинённые предложения 7 

5  Сложноподчинённые предложения 7 

6  Основные группы сложноподчинённых 

предложений 

30 

7 Бессоюзное сложное предложение 13 

8  Сложные предложения с различными видами связи 12 

9  Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах 

10 

 

 Итого 105 

 

2.2.2 Рабочая программа учебного предмета «Литература» с 5 по 9 

классы 
Рабочая программа по литературе для 5 – 9 классов составлена на основе 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования с учетом Программы общеобразовательных учреждений 

ФГОС Литература 5-9 классы под редакцией В.Я. Коровиной (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

 • сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них 
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литературные произведения; сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как 

основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера 

в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать 

сказки для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной. 

воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее 

и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке,  

• сочинять сказку и/или придумывать 

сюжетные линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя для себя 

актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение,  

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 

текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, 

проект). 

 

 

6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

 • сравнивая пословицы и поговорки, 

принадлежащие разным народам, 
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литературные произведения;  

• выделять нравственную проблематику пословиц 

и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского 

народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

• сочинять сказку или рассказ по 

пословице и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

пословицами и поговорками разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов или по данному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение,  

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, анализа поэтического текста, 

характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 

текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, 

проект). 

 

 

7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;  

• выделять нравственную проблематику преданий 

и былин как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

 • рассказывать о самостоятельно 

прочитанной былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 
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• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко 

выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народного эпоса 

художественные приёмы. 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов или по данному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение,  

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 

текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, 

проект). 

 

 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;  

• выделять нравственную проблематику народных 

песен как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

• сравнивая произведения лирики 

разных народов, определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 
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устного рассказывания. • исполнять лирические народные 

песни 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ самостоятельно или 

по составленному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение,  

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 

текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы 

самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, проект). 

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера 

в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и письменных 

• сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее 

и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 
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высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, проект). 
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Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нём взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

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-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 

выражаются в следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

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; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

понимание авторской позиции и своё 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, 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; 
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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 и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик и др.). 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, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«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. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный 

характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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 (начальные представления). 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, 
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художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). (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 и т. д. «Волк 

на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). 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. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с 

русскими 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. 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения) 

 Литературные сказки 19 – 20 века 

(1 сказка) Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 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 (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 
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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. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«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» — 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 крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный 

герой (начальные представления). 

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 понятия). 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). 

Поэзия второй половины XIX века 

о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть 

в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и обучающихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 
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ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Проза конца XIX - начала 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, связанных между собой видимыми и тайными силами. 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 благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и 

сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое 

изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный 

исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (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 (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый 

хлеб». 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 — традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). 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 экстремальной ситуации. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 
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(начальные представления). 

«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 — обостренно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. 

Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня», Дон-Аминадо «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной 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. 

 

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., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.МУРАШОВА, 

А.Петрова, С. Седов, С. Востоков, Э. Веркин, М. Аромштам, Н. Евдокимова, Н. 

Абгарян, М. Петросян, А. Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др. (*1-2 

произведения по выбору) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель 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. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. 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. 

Зарубежная сказочная проза * 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм (1 произведение на выбор) 

Л. Кэрролл, Л. Ф. Баум, Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, 

К. Льюис и др. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Зарубежная проза о детях и подростках * 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 
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пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

6 класс (102 ч.) 

Введение 

Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. 

Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел. 

О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И. А. Крылов «Осел и Соловей». «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль 

в басне. Понятие об эзоповом языке. 

А. С. Пушкин 

Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в 

жизни поэта. Стихотворение «Пущину». 

А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства 

красоты человека и природы. Теория литературы: эпитет, метафора, композиция 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, независимости личности. 

«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 

организа-ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворение «Листок». 

Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе.Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Теория литературы.Трехсложные 

размеры стиха.Антитеза. Поэтическая интонация. Стихотворения «Три пальмы», 

«Утес». Тема красоты, гармонии человека с миром.  

И. С. Тургенев 

Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе.  

Поэзия 19 века 

Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья» 

А. А. Фет. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях 

о родной природе.  

Поэзия пушкинской поры * 

Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (2-3 

стихотворения) 

Н.А.Некрасов 
Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта Стихотворение 

«Железная дорога». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о величии 

народа.Мечта о «прекрасной поре». Трехсложные размеры стиха 

Н. С. Лесков 
Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. 
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Трудолюбие,талантливость,патриотизм русского человека.Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения.Сказ как форма повествования 

А. П. Чехов 
Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ «Толстый 

и тонкий». Добродушный смех над малодушием. Речь героев - источник юмора. 

Развитие понятия юмор. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.* 

М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера 

писателя в человека.  

Картины природы в сказке-были.Одухотворение природы, ее участие в судьбе 

героев. Дружба и взаимопомощь в сказке. 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. 
К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов 

«Сороковые» Солдатские будни. Скорбная память о павших героях.  

Проза о детях 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа. 

Юмор в рассказе.Понятие долга.Изображение быта и жизни сибирской деревни. Речевая 

характеристика героя.  

В. Распутин 
Слово о писателе «Уроки французского». Отражение трудностей военного 

времени Жажда знаний героя, его нравственная стойкость,чувство собственного 

достоинства. Душевная щедрость учительницы,её роль в жизни мальчика. Развитие 

понятий рассказ,сюжет. 

В.Шукшин 

Рассказ «Критики». Чувство юмора как одно из ценных качеств человека 

Ф.Искандер 

Ф. Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование 

детских характеров. 

Поэзия конца XIX – начала XX веков 

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 
А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша». Н. Рубцов. Чувства радости и 

печали, любовь к родной природе и родине в стихах.  

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции 
Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла 

Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, 

мужественных героях.  

М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». 

П.Мериме «Маттео Фальконе» 

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц». Нравственные проблемы произведения. 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы*  
(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон, Э. Сетон-

Томпсон, Дж. Дарелл и др. 

Зарубежная фантастическая проза* 

Л. Кэрролл, Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен,  
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К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор) 

7 класс Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в 

преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 

Прославление мирного труда. Киевский цикл былин.  

Новгородский цикл. «Садко». (Изучается одна былина по выбору). Для 

внеклассного чтения. 

Эпос народов мира 

«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 тёмного миров карело-

финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской 

литературы. Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 

героини. Прославление любви и верности 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие 

представлений). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» 

Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

 Г. Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. 

Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега 

и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности 

композиции. Своеобразие языка 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести.  
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Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

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

удалого купца Калашникова». Картины быта XVI века и их роль в понимании 

характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда 

волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения 

людей и природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия. 

Патриотический пафос повести 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. 

Нравственные проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Особенности жанра 

Теория литературы. Стихотворения в прозе 

Н. А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса». 

Боль поэта за судьбу народа.  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

А. К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». 

Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…». «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальное представление).  

Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

Авторское решение этой проблемы.  

А. П. Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

 «Злоумышленник». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений) 

Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе 

В. Жуковский. «Приход весны», А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край…». 

 И. А. Бунин. «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

М. Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в 

творческие силы народа. Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»).  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное 
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представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. 

Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

А. П. Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. 

Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 

«В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные 

нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А. П. Платонова 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин 

природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Ф. А. Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – 

экологические проблемы рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю. П. Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как 

мерило нравственности человека 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 

Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы 

русскими поэтами 

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На 

дне моей жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Писатели улыбаются 

М. М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. 

Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной 

образности дагестанского поэта 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во 

имя свободы Родины.  

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное 

и возвышенное в рассказе 

Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о 

чудесной победе добра. 

 Современная зарубежная проза * 

(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло, М. 

Парр, Г. Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др. 

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 
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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). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

 Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

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) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории 

и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История 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). 

Роман «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
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Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема 

«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и 

закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система 

предсказаний, намёков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система 

образов – персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга. Идейно – композиционная функция фантастики. Мотив карт и 

карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри 

как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически – условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение 

пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «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). 

«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. 

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). 

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). 
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Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

 Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Проза конца XIX – начала XX веков 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и 

смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Письмо к матери» *. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Проза русской эмиграции * 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. 

«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. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к 

современности. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

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. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов * 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи», М. Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. 
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«Песня о земле» 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. 

Проза о детях 

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 

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 

русских поэтов. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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 – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не 

блещет новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г.Белинский) 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

 Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века * 

Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, 

Э.М. Ремарк и др. (1-2 романа по выбору) 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои 

и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переделанные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

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). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 
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литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской 

литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и творчество. 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 поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

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 фанта-

стической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 

Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 
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Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«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 Оне-

гина. 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...» Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова 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). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои 
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пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

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). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

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. 

Поэзия XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и обучающихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской 

поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Русская проза конца XIX - начала 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. 

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). 

Проза о Великой Отечественной войне * 
Михаил Александрович Шолохов. Слово 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 
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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). 

Русская поэзия XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и обучающихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «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».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...». 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 подо Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 
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музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 

римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин 

как переводчик Катулла «Мальчику». 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. 

Традиции горацианской 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 сотворенного земным чело-

веком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики 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 и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Р. р. 

В том 

числе 

Вн. чт. 

В том 

числе 

1. Введение 1   
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2. Устное народное творчество 11 3 1 

3. Древнерусская литература 3   

4. Русская литература XVIII века  1   

5. Русская литература XIX века  40 7 4 

6. Русская литература XX века  23 3 3 

8. Зарубежная литература  23 2 2 

 Итого 102   

6 класс (102 часа) 

№ Название раздела 

Количество часов 

Всего 
На развитие 

речи 

(в том числе) 

На 

внеклассное 

чтение 

(в том числе) 

1 Введение 1 

11 10 

3 Устное народное творчеств 3 

4 Древнерусская литература 2 

5 Литература XVIII века 1 

6 Русская литература XIX века 46 

7  русская литература XX века 27 

8 Литература народов России 2 

9 Зарубежная литература 20 

 ИТОГО  102 

7 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Вн. чт. 

(в том числе) 

Р. р. 

(в том числе) 

1. Введение 1  

 

11 

 

 

6 

2. Устное народное творчество 5 

3. Древнерусская литература 4 

4. Произведения русских писателей 18 века 2 

5. Произведения русских писателей 19 века 27 

6. Произведения писателей 20 века 21 

7. Литература народов России 1 

8. Зарубежная литература 6 

 Повторение 1 

Итого 68 

8 класс (68 часов) 

№ Тема  Кол-во  

часов  

по программе 

Внеклассное 

чтение 

(в том 

числе) 

Развитие речи 

 

(в том числе) 

1 Введение 1  

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

 

3 Устное народное творчество 2 

4 Древнерусская литература 2 

5 Русская литература 18 века 4 

6 Литература 19 века 32 

7 Литература 20 века 20 

8  Зарубежная литература 7 

 Всего: 68 
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9 класс (102 часа) 

 

2.2.3 Рабочая программа учебного предмета «Родной русский 

язык» с 5 по 9 классы 
 Настоящая программа по родному (русскому) языку разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ, Законом 

Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона 185-ФЗ), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 31.01.2018 №2/18). 

Учебный предмет «Родной русский язык» изучается на уровне основного общего 

образования в 5 – 9 классах. Срок реализации на уровне основного общего образования 

составляет 3 года. Программа учебного предмета «Русский родной язык» рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 105 часов (из них 3 часа резервных). 

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 

№ Тема Всего 

часов 

Внеклассное 

чтение  

(в том числе) 

Развитие  

речи 

(в том 

числе) 

1 Введение 1  

 

 

6 

 

 

 

10 

2 Древнерусская литература 3 

3 Литература XVIII века 11 

4 Русская литература XIX века 52 

5 Русская литература XX века 26 

6 Зарубежная литература 9 

Итого: 102   
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сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

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

лингвистическими словарями. 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

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

чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

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

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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; 



193 

 

• 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, 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; 
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• 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. 

З.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; 
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• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

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

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 год обучения-35ч 
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Раздел 1. Язык и культура (20ч) Русский язык – национальный язык русского 

народа. Роль родного языка в жизни человека. Язык как зеркало национальной культуры. 

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

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

компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. Крылатые слова и выражения. 

(прецендентные тексты) из русских народных и литературных сказок, источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской 

загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 

образностью, в поэтической речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии.  Имена традиционные и новые, устаревшие и популярные. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (8ч) 

Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые варианты 

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

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

варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь - микровОлновая терапия). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности.  

Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -

а(-я), -ы(и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) - 

корпусы (туловища); образа (иконы) - образы(литературные); кондуктора (работники 

транспорта) - кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) - мехи 

(кузнечные); соболя (меха) - соболи (животные). Литературные, разговорные, устарелые 

и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари - токаря, цехи - цеха, выборы - выбора, 

тракторы - трактора и др.) 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Обращение в 

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

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 
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эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление 

формы «он». 

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

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

речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительности устной 

речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  

Интонация и жесты.  

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

Средства связи предложений и частей  текста. 

Функциональные разновидности языка. Функциональные разновидности языка. 

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

речи.  

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица, сказка. 

Резерв учебного времени – 1ч 

 

2 год обучения-35ч 

Раздел 1. Язык и культура (8ч) Краткая история русского литературного языка.  

Роль церковно-славянского (старославянского) языка в развитии русского языка.  

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 

руку и т.п. - информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (17ч) 

Основные орфоэпические нормы.  Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные, разговорные, устарелые и профессиональные). Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на -ить; 

глаголы звонить, включить и др. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Синонимы и точность речи. Смысловые, 

стилистические особенности употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 
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Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая - стакан 

чаю);склонение местоимений, порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

 Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий - не «санаторию», стукнуть туфлей - не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья - не «платьи»), принадлежностью к разряду - 

одушевленности - неодушевленности (смотреть на спутника - смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

 Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший - не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен - медленен, 

торжествен - торжественен). 

 Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы 

в словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий этика - этикет - мораль; этические нормы - этикетные нормы - этикетные 

формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала 

и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия, утешения. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9ч) 

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

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, 

«бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 1ч 

 

3 год обучения-35ч 

Раздел 1. Язык и культура (8ч) Русский язык как развивающееся явление. Связь 

исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие 
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языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных 

ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как 

слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Актуализация устаревшей 

лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, 

большевик, колхоз и т.п.). 

 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова 

как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 

 Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

 Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «Вы» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Раздел 2. Культура речи (15ч)  

Основные орфоэпические нормы.  Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением 

терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

 Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, 

связанные с речевой избыточностью. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода (врач пришел - врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, 

три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер - обоих братьев). 
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 Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

 Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш - по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге - рецензия 

на книгу, обидеться на слово - обижен словами). Правильное употребление предлогов о, 

по, из, с в составе словосочетания (приехать из Москвы - приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с 

косвенной речью. 

 Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования 

собственных имен; их оценка.  

 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации, 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. Этика и 

этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении 

в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Разговорная речь. 

Анекдот, шутка. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

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

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

Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 1ч 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения-35ч. 

Тема Количество часов 

Раздел 1. Язык и культура 20ч. 

Раздел 2. Культура речи 8ч. 

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

Резерв учебного времени 1ч. 

Второй год обучения-35ч. 

Тема Количество часов 

Раздел 1. Язык и культура  8ч. 

Раздел 2. Культура речи  17ч. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  9ч. 

Резерв учебного времени 1ч. 

Третий год обучения-35ч. 

Тема Количество часов 

Раздел 1. Язык и культура 8ч. 

Раздел 2. Культура речи 15ч. 

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

Резерв учебного времени 1ч. 

 

2.2.4 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 

с 5 по 9 классы 
Настоящая программа по родной литературе разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

«Концепцией преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, 

«Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 

1155. 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Литература». Родная литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

Учебный предмет «Родная литература» изучается на уровне основного общего 

образования в 5 – 8 классах. Срок реализации на уровне основного общего образования 

составляет 4 года. Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 70 часов (из них 2 часа резервных). 

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). 
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Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
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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 «РОДНАЯ ЛИЕРАТУРА» 

Разделы Содержание Интеграция Региональный компонент 

Из 

мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

Русский фольклор: 

сказки, былины, 

загадки, пословицы, 

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 

древнерусск

ой 

литературы 

Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на 

выбор) 

Тематическ

ая 

Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много званых», 

В Шишков «Угрюм-река», 

А.Черкасов «Хмель» и др. 
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Из 

литературы 

19 века 

Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й половины 

XIXв 

 

Тематическ

ая 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

Поэтический образ Родины. 

Творчество Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая Дама» 

Из 

литературы 

20 века 

Литературные сказки 

XIX-ХХ века (1 

сказка на выбор) 

Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или повести 

по выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х годов 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 2-й половины 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение – по 

выбору) 

Жанровая Литературная сказка В.Шишков 

«Кедр» 

Рассказы алтайских писателей о 

животных: М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты в 

рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко-этнографический очерк» 

 Проза о Великой 

Отечественной войне 

(1-2 повести или 

рассказа – по выбору) 

Тематическ

ая 

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) 

Тематическ

ая 

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 

Тематическ

ая 

В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 
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издательства 

«РОСМЭН» и др. (1-2 

произведения по 

выбору) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс-17ч. 

Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества 4 

Из древнерусской литературы 4 

Из литературы 20 века 6 

Защита проектов 2 

Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

6 класс -17ч. 

Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества 4 

Из древнерусской литературы 1 

Из литературы 19 века 3 

Из литературы 20 века 7 

Защита проектов 1 

Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

7 класс -17ч. 

Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества 4 

Из древнерусской литературы 1 

Из литературы 19 века 3 

Из литературы 20 века. 7 

Защита проектов 1 

Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

8 класс -17ч. 

Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества 4 

Из литературы 19 века 2 

Из литературы 20 века 9 

Защита проектов 1 

Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

 

2.2.5 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» с 5 по 9 классы 
Рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений и составлена на основе УМК «Spotlight» 

(«Английский в фокусе») авторов: Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко, в 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования по иностранным языкам. 

Главные цели курса полностью совпадают с зафиксированными в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Это развитие коммуникативной 
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компетенции обучающихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и 

воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  
Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 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 видах 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 в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
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формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 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 альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

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

монологической контекстной речью;  
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами являются:  

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В 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. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
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В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

– 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; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-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, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

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 сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

– Е. В физической сфере:стремление вести здоровый образ жизни (режим 

труда и отдыха, питание, спорт, фитнес) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

УМК “Spotlight” 5-го класса разделен на 10 блоков, каждый из которых включает 

в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения.Предметное содержание 

речи реализуется в воспитательном, познавательном (социокультурном) и учебном 

аспектах иноязычной культуры. 

 Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Учебные принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и Великобритании. 

Школьная жизнь. Кабинет английского языка. 

 Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и 

национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие страны. 

 Городская (сельская) среда проживания. Мой день. Место, где я живу. Моя 

квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома. 

 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе. 

Внешность и характер человека. 

 В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец. 
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 Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные. 

 Времена года. Праздники. Праздники в России и англо-говорящих странах. 

Еда и напитки. День рождения. 

 Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина). 

Покупки. Досуг. Посещение кино. Британские деньги. 

 Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. Летний 

отдых. Проблемы со здоровьем на отдыхе. 

 Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. 

 Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы и их проведение в различное время года. 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская 

среда проживания школьников. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела Количество часов  

4.  Вводный модуль 10 

5.  Модуль 1 «Школьные дни» 10 

6.  Модуль 2 «Это я» 10 

7.  Модуль 3 «Мой дом – моя крепость» 10 

8.  Модуль 4 «Семейные узы»  10 

9.  Модуль 5 «Животные со всего света»  9 

10.  Модуль 6 «С утра до вечера»  9 

11.  Модуль 7 «В любую погоду»  9 

12.  Модуль 8 «Особые дни»  9 

13.  Модуль 9 «Жить в ногу со временем» 9 

14.  Модуль 10 «Каникулы» 10 

 Всего за год: 105 

“Spotlight” 6‐го класса  

Темы: 

Модуль 1. Кто есть, кто? (12ч.) 
 Страны и национальности; Великобритания. Лондон 

 Страна, где я живу 

 Счастливые события. 

Модуль 2. Вот и мы! (10ч.) 
 Досуг и увлечения 

 Свободное время; Игры 

 Покупка подарка 

Модуль 3. Поехали! (10 ч.) 
 Основы безопасности на улице. 

 Основы безопасности движения. 

 Способы передвижения 

 Как добраться до…? 

Модуль 4. День за днём. (10 ч.) 
 Жизнь подростков в Великобритании и России. 

 Назначение и отмена встречи.  

 Мой любимый день… 

Модуль 5. Праздники. (8ч.) 
 Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании. 

 Мой любимый праздник. 
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 Заказ цветов 

Модуль 6. На досуге. (10ч.) 
 Свободное время, настольные игры, кукольный театр, день рождения и 

покупка подарка. 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (10ч.) 
 Жизнь в прошлом 

 Знаменитые люди. 

 Обращение в стол находок 

 Игрушки в прошлом 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (10ч.) 
 Еда 

 Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане. 

 Давай готовить 

 Здоровая еда 

Модуль 10. Каникулы. (10ч.) 
 Планы на каникулы 

 Открытка с отдыха  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела Количество часов  

1.  Модуль 1. Кто есть кто? 11 

2.  Модуль 2. «Вот и мы». 9 

3.  Модуль 2. «Поехали». 10 

4.  Модуль 3. «День за днем». 10 

5.  Модуль 4 «Праздники»  10 

6.  Модуль 5 «На досуге.»  11 

7.  Модуль 6 «Вчера, сегодня, завтра». 10 

8.  Модуль 7 «Правила и инструкции»  10 

9.  Модуль 8 «Еда и прохладительные напитки»  10 

10.  Модуль 10 «Каникулы» 14 

 Всего за год: 105 

УМК “Spotlight” 7‐го класса  

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характерачеловека. 

Module 3.Найди себя (1ч), Кто есть кто (1ч), Вопреки всему (1ч) 

Module 5. English in use- Инструкции (1ч) 

Module 9.Englishinuse- Выражение благодарности и восхищения (1ч);  

Домашнее чтение (3ч); 

Проекты (2ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки 

Module 1. На досуге (1 ч), Englishinuse-Покупка билета в метро (1ч); 

Module2 .Книголюбы (1ч), Читаем классику (1ч), Он исчез (1ч), Englishinuse-

Рассказ о событиях в прошлом (1ч); 

Module 3. Englishinuse- Разговор об увлечениях и работе (1ч); 

Module 6. Здесь начинается удовольствие (1ч); 

Module 7. DVD-мания, На вершине рейтингов популярности (1ч),Englishinuse– 

Приобретение билетов в кино (1ч),Extensivereading– Эта музыка вам знакома? (1ч); 

Module 9.Чем могу помочь (1 ч), Подарки всем (1ч), Extensivereading–Выбор за 

вами (1ч); 

Home-reading lessons (4 ч); 
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Проекты (3ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек  

Module 1. Семь раз отмерь, один раз отрежь (1ч); 

Module 6. Лагеря отдыха для подростков (1 ч), Englishinuse– Бронирование места 

в летнем лагере (1ч),Extensivereading– Правила поведения в бассейне (1ч); 

Module 9. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты (1ч), Идиомы и высказывания 

о еде (1 ч);  

Module 10 Жизнь без стрессов (1ч), Невезучий (1ч), Врача (1ч), Englishinuse– У 

школьного врача (1 ч), Extensivereading– Д. Дефо «Робинзон Крузо» (1ч); 

Home-reading lessons (4 ч), 

Проекты (3ч) 

Module 5 Каково ваше мнение (1ч); 

Module 6. Замечательноевремя(1 ч); 

Homereadinglessons (2ч) 

Проекты (2ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года  

Module 5 Каково ваше мнение (1ч); 

Module 6. Замечательное время(1 ч); 

Homereadinglessons (2ч) 

Проекты (2ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт  

Module 1. Жизнь в городе и загородом (1ч) 

Module 5. Взгляд в будущее (1 ч), 

Module 8. Спасем нашу планету (1 ч), Помощники природы (1 ч), Рожденные 

свободными (1 ч), Englishinuse – Денежные пожертвования (1 ч), Extensivereading– 

Пищевая цепь 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет)  

Module 4. Заметки в газету (1ч), А вы слышали о…?, 

Действуй (1ч), Журнала для подростков Великобритании (1ч), Englishinuse– Что 

посмотреть (1ч), Extensivereading– Включайся и настраивайся (1ч), Школьный журнал 

(1ч); 

Module 6. В компьютерном лагере; 

Module 5. Помешанные на электронике (1ч), Extensivereading– Симуляторы 

реальности (1ч), Поколение высоких технологий (1ч); Home-readinglessons (3ч), Проекты 

(3ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру  

Module 1. Главные достопримечательности Британских островов (1 ч), 

Extensivereading–Мехико (1 ч), Подростки (SponR) (1 ч)  

Module 2. Дар рассказчика (1 ч), Extensivereading–Кентервильское приведение по 

О. Уайлду (1ч), Чехов (SponR) (1 ч)  

Module 3. На страже Тауэра (1ч), Extensivereading – Дети во времена королевы 

Виктории (1 ч), После уроков (SponR) (1 ч) Module 5. Музей космоса (SponR) (1 ч) 

Module 6 Парки Развлечений (1 ч)  
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Module 7 Дорогаславы (1 ч), Национальныйвидспорта в Англии (1 ч), ТВ в России 

(SponR) (1 ч)  

Module 8. Мирприроды в Шотландии (1 ч), В экологическомлагере (SponR) (1 ч)  

Module 9. Прощальная вечеринка (1 ч) 

Module 10. Королевская воздушная медицинская служба Австралии (1 ч), 

Вопросы здоровья (SponR) (1 ч)  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела Количество часов  

1.  Модуль 1 «Образ жизни» 11 

2.  Модуль 2 «Время рассказов» 10 

3.  Модуль 3 «Внешность и характер» 10 

4.  Модуль 4 «Об этом говорят и пишут» 10 

5.  Модуль 5 «Что ждет нас в будущем» 11 

6.  Модуль 6 «Развлечения» 10 

7.  Модуль 7 «В центре внимания» 10 

8.  Модуль 8 «Проблемы экологии» 10 

9.  Модуль 9 «Время покупок» 9 

10.  Модуль 10 «В здоровом теле – здоровы йдух» 11 

 Резервные уроки 3 

 Всего за год  105 

УМК “Spotlight” 8‐го класса  

Модуль 1 «Общение» Количество часов 14 

Социально-бытовая сфера. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. Конфликты: их природа, способы разрешения конфликтов. 

Фразовый глагол «get», грамматические времена: настоящее неопределённое, настоящее 

продолженное – способы их употребления в речи.  

Модуль 2 «Продукты питания и покупки. Повседневные траты, расходы» 

Количество часов 11 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Магазины, 

покупки, умения составлять диалоги по теме. Идиоматические выражения по данной 

теме. Перфектные времена настоящего времени. 

Модуль 3 «Великие умы человечества» Количество часов 13  
Социально-культурная сфера: работа, профессии, ступени в жизни, выбор 

будущей профессии, изобретения человечества, технический прогресс. Перфектные 

времена прошедшего времени. Словообразование. Идиоматические выражения по 

данной теме.  

Модуль 4 «Будь самим собой» Количество часов 11 

Внешность, характер, самооценка человека, мода, её роль в жизни современного 

подростка. Отношение к моде подростков в России и за рубежом, твоё персональное 

мнение по этому поводу. Создание своего собственного стиля, проблемы подростков, 

связанные с внешностью, одеждой, пути их преодоления. Идиомы по теме. 

Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества» Количество часов 12 

Глобальные проблемы человечества природного характера, вызванные 

деятельность человека. Глобальное потепление – пути решения проблемы. Погода в 

мире. Прогноз погоды. Фразовый глагол «call», словообразование. 

Модуль 6 «Культурные обмены» Количество часов 13 

Социально-культурная сфера: путешествия, виды путешествий, транспорт, 

проблемы, возникающие во время путешествия. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 
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планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Жалобы, умение сформулировать свои жалобы. претензии к 

сервису. Умение составить диалог по данной проблеме. Письменная речь –

благодарственное письмо. Фразовый глагол «set». 

Модуль 7 «Образование» Количество часов 13  
Образование в нашей стране и за рубежом, способы получения образования. 

Технологии, средства массовой информации. Идиоматические выражения, связанные с 

изучаемой темой. Природа и экология, научно-технический прогресс. Сложные 

существительные, модальные глаголы. 

Модуль 8 «На досуге. Развлечения» Количество часов 13  
Спорт. Хобби, интересы, увлечения, спортивные сооружения. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Виды представлений 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Условные предложения, предлоги, 

сложные прилагательные. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела Количество часов  

1.  Модуль 1 «Общение» 14 

2.  Модуль 2 «Продукты питания и покупки. 

Повседневные траты, расходы» 

11 

3.  Модуль 3 «Великие умы человечества» 13 

4.  Модуль 4 «Будь самим собой»  11 

5.  Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества»  12 

6.  Модуль 6 «Культурные обмены»  13 

7.  Модуль 7 «Образование»  13 

8.  Модуль 8 «На досуге. Развлечения»  13 

9.  Резервные уроки  5 

 Всего за год: 105 

 

9 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
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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 видах 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 в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 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 альтернативные пути  достижения целей,  
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осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

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

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/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. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
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будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В 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. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– 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 
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общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

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; 
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– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

– СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 КЛАСС 

– Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.   

– Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

– Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

–  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

–  Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

–  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода.  

–  Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

–  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

–  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

№  Тема раздела 

 

Количество 

часов   

15.  Модуль 1 CELEBRATIONS (Праздники) 13 

16.  Модуль 2 LIFE & LIVING (Жизнь/Образ жизни и Среда обитания) 12 

17.  Модуль3 SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное-невероятное) 12 

18.  Модуль 4 TECHNOLOGY (Современные технологии) 12 

19.  Модуль 5 ART & LITERATURE (Литература и искусство) 12 

20.  Модуль 6 TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) 12 

21.  Модуль 7 STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) 12 

22.  Модуль 8 CHALLENGES (Трудности) 13 

23.   Резерв  4 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (программа 

М.М.Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко)  

Планируемые результаты изучения предмета «Второй иностранный язык. 

Немецкий язык»  

Личностные результаты:  

1.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры  своего народа, своего края; основ культурного 
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наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и  

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной.  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

3.формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

взаимопонимания;   

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7. формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

9.формирование основ  экологической культуры на основе признания ценностей 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11. развитие эстетического сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

1. умение самостоятельно определить цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности а процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  
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5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8. смысловое чтение;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:  

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;   

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Предметные результаты  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

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

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетенции;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

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

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

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях.  

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

Говорении  

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

Аудировании  
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- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио-  и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации;  

Чтении  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а  также справочных материалов;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации;  

Письменной речи   

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

- применение правил написания изученных слов;  

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного 

и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция  

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  
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- .понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире;  

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;  

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция  

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- .владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами);  

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере  

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления;  

-   представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

-   приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.;  

-   достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах.  

-   Г. В эстетической сфере:  

-   владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке;  

-   стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;  

-   развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков.  

Д. В трудовой сфере: Умение рационально планировать свой учебный труд и 

работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфер  

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

Содержание предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык»  
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Основные содержательные линии  

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии:  

● коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

● языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка;  

● социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  

● общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия.  

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и яызковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения 

речевыми навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном 

этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым  иностранным  языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета “Иностранный язык”.  

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, где их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог – обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5-7 

классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 1,5-2 минуты (9 класс).  

Монологическая речь  

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность.  

Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз  

(8-9 классы). Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс).  

Аудирование  

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 
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с выборочным пониманием  и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих 

некоторые незнакомые слова. Время звучания текста – до 1 минуты.   

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными  и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания – до 1,5 минуты.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текста для чтения– 600–700 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста – около 500 слов.  

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимою 

информацию. Объём текста для чтения – около 350 слов.  

Письменная речь  

Умение:  

– делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях;  

– писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

– заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

– писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 

благодарность и т. д.). Объём личного письма – 100–140 слов, включая адрес.  

Языковые навыки и знания  

Орфография  
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Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго изучаемого языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы,  в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словооразования:  

1) аффиксация:    

-   существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung);-keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doctor); 

-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

-   прилагательных с суффиксами –ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  

-   существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungluck, unglucklich);  

-   существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen);  

-   глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzahlen, wegwerfen.  

2) словосложение:  

-   существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

-   прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

-   прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

-   глагол + существительное (die Schwimmhalle);  

3) конверсия (переход одной части речи в другую):  

-   образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);  

-   образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).  

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозадачности.  

Грамматическая сторона речи  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика  

основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании.  

-   Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);  

-   Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос  

Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand);  

-   предложения с глаголами beginnen, raten, worhaben и др., требующими после 

себя Infinitiv с zu;  

-   побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lessen!;  

-   все типы вопросительных предложений;  

-   предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmuckt die 

Stadt vor Weihnachten);  

-   предложения с инфинитивной группой um … zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bucher zu lesen);  

-   сложноподчинённые предложения с союзами  denn,  darum,  deshalb  (Ihm gefailt 

das Dorfleben,  den er kann hier viel Zeit in der frischen Luft  

verbrigen).  
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-   сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut 

in Mathe ist);  

-   сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);  

-   сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch);  

-  сложноподчинённые предложения с придаточным времени (с союзами wenn, 

als, nachdem);  

-  сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen);  

-  сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);   

-  распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um … zu + Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, 

ohne … zu + Infinitiv);  

-  слабые и сильные глаголы со вспомогательных глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen);  

-  Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов;  

-  глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, 

Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben);  

-  временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum);  

-  местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit);  

-  возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum 

(sich anziehen, sich waschen);  

-  распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных;  

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих  Dativ, предлогов, требующих Akkusativ;  

-  местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);  

-  Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;  

-  количественные числительные и порядковые числительные.       

Социокультурные знания и умения  

-   Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и  

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение:  

-  • знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;  

-  • сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

-  • употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных  

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора;  

-  • представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке;  

-  • умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и· неформального общения  

-  основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  
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-  • умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

-  Компенсаторные умения  

-  • nересnрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

-  • исnользовать в качестве оnоры nри порождении собственных 

высказыванийключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

-  • прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

nредварительноnоставленных воnросов;  

-  • догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемымсобеседником жестам и мимике;  

-  • использовать синонимы, антонимы, оnисания понятия при дефицитеязыковых 

средств.   

-  Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

-  Формируются умения:  

-  • работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменнойинформации , создание второго текста по аналогии, заполнение  

таблиц;  

-  • работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение 

основнойинформации, извлечение запрашиваемой или нужной информации,  

извлечениеполной и точной информации;  

-  • работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочнымиматериалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

-  • самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 

идома.  

-  Специальные учебные умения  

-  Формируются умения:  

-  • находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

-  • семантизировать слова на основе языковой догадки;  

-  • осуществлять словообразовательный анализ слов;  

-  • выборочно использовать перевод;  

-  • пользоваться двуязычным и толковым словарями  

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык. Немецкий 

язык»  

5 класс 

1  Знакомство (Kennenlernen)  9 ч  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.  

Внешность человека и черты характера.  

Страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и  

крупные города.  

2  Мой класс (Meine Klasse) 9 ч Школьное образование.  

Школьная жизнь.  

Изучаемые предметы и отношение к ним.  

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года.  

3  Животные (Tiere) 9 ч Природа.  

Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды.  

Климат, погода.  

4  Повторение (Kleine Pause)   2 ч  

5  Мой школьный день (Meine Schultag)   9 ч   
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 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.  

Школьное образование , школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним.  

 6  Хобби (Hobbys) 9 ч  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр).  

Виды отдыха, путешествия.  

Транспорт, покупки.  

7  Моя семья (Meine Familie) 9 ч Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками.  

Внешность и черты характера человека.  

Мир профессий.  

Проблемы выбора профессии.  

Роль иностранного языка в планах на будущее.  

8  Сколько это стоит?(was kostet das?)  9 ч  

Транспорт.  

Покупки.  

Страны второго изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

9  Повторение (grose Pause)   3 ч  

итого    68 часов  

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык. 

Немецкий язык»  

 6 класс  

1  Мой дом (Meine Zuhause) 9 ч Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками.   

2  Вкусно (Das schmeckt gut) 9 ч Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание.   

3  Свободное время (Meine Freizeit) 9 ч Досуг и увлечения (чтение, кино, театр).  

Виды отдыха, путешествия.  

Транспорт.  

Покупки.  

4  Повторение (Kleine Pause)   2 ч  

5  Хорошо выглядишь (Das sieht gut aus)  9 ч Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками.  

Внешность и черты характера человека.  

6  Развлечения (Partys) 9 ч Досуг и увлечения (чтение, кино, театр).  

Виды отдыха, путешествия.  

Транспорт, покупки.  

7  Мой город (Meine Stadt) 9 ч  Страны второго изучаемого языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи).  

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

8  Каникулы (Ferien) 9 ч Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним.  

Переписка с зарубежными школьниками.  

Каникулы в различное время года.  

9  Повторение (grose Pause)   3 ч  

итого    68 часов  
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Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык. 

Немецкий язык»  

7 класс  

1  Как вы провели каникулы (Wie war's in den Ferien?)  9 ч  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним.  

Переписка с зарубежными школьниками.  

Каникулы в различное время года.  

2  Мои планы (Meine Pläne) 9 ч Мир профессий.  

Проблемы выбора профессии.  

Роль иностранного языка в планах на будущее.  

3  Дружба (Freunschaft) 9 ч Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками.  

Внешность и черты характера человека.  

3.1  Повторение (Kleine Pause)   2 ч  

4  Средства массовой информации (Bilder und Töne)  9 ч  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

интернет).   

5  Жить вместе (Zusammenleben)  9 ч  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.  

Внешность и черты характера человека.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

Переписка с зарубежными школьниками.  

Каникулы в различное время года.  

6  Мне это нравится (Das gefällt mir) 9 ч Досуг и увлечения (чтение, кино, театр).  

Транспорт, покупки.  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.  

Внешность и черты характера человека.  

7  Немного обо мне (Mehr über mich) 9 ч Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками.  

Внешность и черты характера человека.  

8  Повторение (grose Pause)   3 ч  

итого    68 часов  

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык. 

Немецкий язык»  

 8 класс  

1  Фитнесс и спорт (Fitness und Sport) 9 ч Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание.    

2  Школьная жизнь (Austausch) 9ч  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним.  

Переписка с зарубежными школьниками.  

Страны второго изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

3  Наши праздники (Unsere Feste) 9 ч Страны второго изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

3.1  Повторение (Kleine Pause)   2 ч  
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4  В Берлине (Berliner Luft)  9 ч  

Страны второго изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

5  Земля и окружающая среда (Welt und Umwelt) 9ч  

Природа.  

Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды.   

Климат, погода.  

6  Путешествия (Reisen und Rhein) 9 ч  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр).  

Виды отдыха, путешествия.  

Транспорт, покупки.  

Страны второго изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

7  Вечеринка (Abschiedsparty)  9 ч   

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр).  

Виды отдыха, путешествия.  

Транспорт, покупки.  

8  Повторение (grose Pause)   3 ч  

итого    68 часов  

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык. 

Немецкий язык»  

 9 класс  

1  Мир профессий (Beruf) 6 ч  

Мир профессий.  

Проблема выбора профессий.   

Роль иностранного языка в планах на будущее.  

2  Семья (Wohnen) 6ч  

Страны второго изучаемого языка и родная страна.  

Межличностные взаимоотношения в семье.  

Переписка с зарубежными школьниками.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса).  

3  Мое будущее (Zukunf) 6 ч  

Страны второго изучаемого языка и родная страна.  

Проблемы экологии.  

Межличностные взаимоотношения со сверстниками.  

4  Еда (Essen) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт и питание.  6 ч  

5  Здоровье (Gute Besserung)  6 ч  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт и питание.  

6  Политика и я (Die Politik und ich)  7 ч  

Страны второго изучаемого языка и родная страна, их географическое и 

политическое положение, столицы и крупные города, культурные особенности.  

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Роль иностранного языка в планах на будущее.  

7  Наша планета Земля (Planet Erde)  6 ч  

Природа.  

Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды.   
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Климат, погода.  

8  Красота (Schönheit) 6ч  

Межличностные взаимоотношения со сверстниками.  

Внешность и черты характера человека.  

Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт и питание.  

9 Веселиться (Spaß haben) 6 ч  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт и питание.   

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр).    

10  Техника (Technik) 6ч  

Школьная образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним.   

Досуг и увлечения.  

Роль иностранного языка в планах на будущее.  

11  Исторические события в Германии и России (Mauer-Grenze-Grünes Band) 7 ч  

Страны второго изучаемого языка и родная страна, их географическое и 

политическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи).  

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

итого    68 часов 

 

2.2.6 Рабочая программа учебного предмета «Математика» с 5 по 

6 классы 
Филиалы МБОУ «Первомайская СОШ» 

Математика (базовый уровень 5-6 класс) 

Рабочая программа по математике для 5 - 6 классов составлена на основе Фунда-

ментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897,  на основе авторской программы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2013. — 

112 с. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления обучающихся, 

кроме алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных 

правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, 

так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске 

решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения математики также 

формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классифика-

цию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 
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исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у 

обучающихся грамотную устную и письменную речь. 

Содержание образования по математике в 5 – 6 классах  определяет следующие 

задачи: 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной 

дроби и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 

координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, 

формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и  о различных 

способах их изучения, об особенностях прогнозов , носящих вероятностный характер; 

  развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать 

словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и 

доказательства. 

 развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 научить владеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики  в 5 – 6 классах отводится 5 

часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 175 часов в год., в т.ч. 

запланировано 10 контрольных работ (5 класс) и 13 контрольных работ (6 класс). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 5  - 6 

КЛАССАХ 

Предметные результаты: 

Арифметика 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
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• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.). 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования 

буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать 

линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

    По окончании изучения курса обучающийся научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; строить углы, определять их 

градусную меру; распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Изучение математики способствует формированию у обучающихся предметных, 

личностных и метапредметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) 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; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления 

и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 
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• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2 )  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

4 )  умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

5)  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1 )  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) 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; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

6) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Метапредметные ИКТ: 

 обращения с устройствами ИКТ 

-осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

 создание письменных сообщений 
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- формировать текстовые документы; 

-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения 

коммуникация и социальное взаимодействие 

-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права. С уважением 

относится к частной информации и информационным правам других людей 

- осуществлять защиту от вирусов 

- соблюдать правила поведения в сети интернет. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Разделы и темы Методы и формы 

Арифметика.  

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись 

натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и 

вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства 

умножения. Деление с остатком. Степень числа с 

натуральным показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное.  

 • Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на 

простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Частично-поисковый, 

проблемный диалог, 

эвристическая беседа, учебная 

дискуссия, самостоятельная 

работа, деловая игра. 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная, групповая 

 

 

 

Дроби 

•Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. 

Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по 

значению его дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. 

•Сравнение обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями и смешанными числами. 

•Десятичные дроби. Сравнение и округление 

десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. •Отношение. Процентное отношение двух 

чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

•Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая 

и обратная пропорциональные зависимости. 

•Решение текстовых задач арифметическими спосо-

бами. 

Проблемный диалог, 

эвристическая беседа, учебная 

дискуссия, самостоятельная 

работа, деловая игра, 

объяснительно-иллюстративный 

метод. 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная, групповая 

 

 

Рациональные числа 

•Положительные, отрицательные числа и число 0. 

•Противоположные числа. Модуль числа. 

•Целые числа. Рациональные числа. Сравнение 

Репродуктивный метод. 

проблемное изложение, 

частично-поисковый 

(эвристический) метод, 
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рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

•Координатная прямая. Координатная плоскость. 

исследовательский метод, 

математические методы 

познания 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная, групповая 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

•Числовые выражения. Значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие 

скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых. Формулы. 

•Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства 

уравнений. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 

Проблемный диалог, 

эвристическая беседа, учебная 

дискуссия, самостоятельная 

работа, деловая игра. 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная, групповая 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи 

•Случайное событие. Достоверное и невозможное 

события. Вероятность случайного события. Решение 

комбинаторных задач. 

Объяснительно-иллюстративный 

метод, частично-поисковый 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная, групповая 

Геометрические фигуры. 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, 

ломаной. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды 

треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число. 

•Равенство фигур. Понятие и свойства площади. 

Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь 

круга. Ось симметрии фигуры. 

•Наглядные представления о пространственных 

фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра, конуса. 

Понятие и свойства объёма.  

•Взаимное расположение двух прямых. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

•Осевая и центральная симметрии. 

Проблемный диалог, 

эвристическая беседа, учебная 

дискуссия, самостоятельная 

работа, деловая игра. 

Фронтальная, индивидуальная, 

парная, групповая 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС(5 часов в неделю) 

Номер 

параграфа 
Номер 

урока 

Название параграфа Количество 

часов 
  

Глава 1. Натуральные числа (20 ч.) 

1 1 -2 Ряд натуральных чисел 2 

2 3-5 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 

3 6-9 Отрезок.  4 

4 10-12 Плоскость. Прямая. Луч 3 

5 13- 15 Шкала. Координатный луч 3 

6 16-18 Сравнение натуральных чисел 3 
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 19 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 

 20 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч) 

7 21 -24 Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения 

4 

8 25-29 Вычитание натуральных чисел 5 

9 30-32 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

 33 Контрольная работа № 2 1 

10 34-36 Уравнение 3 

11 37-38 Угол. Обозначение углов 2 

12 39-43 Виды углов. Измерение углов 5 

13 44-45 Многоугольники. Равные фигуры 2 

14 46-48 Треугольник и его виды 3 

15 49-51 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 

 52 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 

 53 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел ( 37 ч) 

16 54-57 Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

4 

17 58-60 Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

3 

18 61 -67 Деление 7 

19 68-70 Деление с остатком 3 

20 71 -72 Степень числа 2 

 73 Контрольная работа № 4 1 

21 74-77 Площадь. Площадь прямоугольника 4 

22 78-80 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

23 81 -84 Объем прямоугольного параллелепипеда 4 

24 85 -87 Комбинаторные задачи 3 

 88-89 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2 

 90 Контрольная работа № 5 1 

Глава 4. Обыкновенные дроби ( 18 ч) 

25 91 -95 Понятие обыкновенной дроби 5 

26 96-98 Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей 

3 

27 99- 100 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

28 101 Дроби и деление натуральных чисел 1 

29 102-106 Смешанные числа 5 

 107 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 

 108 Контрольная работа № 6 1 

Глава 5. Десятичные дроби (48 ч) 

30 109-112 Представление о десятичных дробях 4 

31 113- 115 Сравнение десятичных дробей 3 

32 116-118 Округление чисел. Прикидки 3 

33 119-124 Сложение и вычитание десятичных дробей 6 
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 125 Контрольная работа № 7 1 

34 126- 132 Умножение десятичных дробей 7 

35 133- 141 Деление десятичных дробей 9 

 142 Контрольная работа № 8 1 

36 143 - 145 Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

3 

37 146- 149 Проценты. Нахождения процентов от числа 4 

38 150- 153 Нахождение числа по его процентам 4 

 154- 155 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2 

 156 Контрольная работа № 9 1 

Повторение и систематизация учебного материала (19 ч) 

 157- 169 Упражнения для повторения курса 5 класса 18 

 170 Контрольная работа №10 1 

                                                                                                                    

ВСЕГО: 

175 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС(6 часов в неделю) 

Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Название параграфа Количество 

часов 

  

Глава 1. Натуральные числа (23 ч.) 

1 1 -2 Ряд натуральных чисел 2 

2 3-5 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 

3 6-10 Отрезок.  5 

4 11-14 Плоскость. Прямая. Луч 4 

5 15-17 Шкала. Координатный луч 3 

6 18-21 Сравнение натуральных чисел 4 

 22 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 23 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (38 ч) 

7 24 -28 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 5 

8 29-34 Вычитание натуральных чисел 6 

9 35-37 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

 38 Контрольная работа № 2 1 

10 39-42 Уравнение 4 

11 43-44 Угол. Обозначение углов 2 

12 45-49 Виды углов. Измерение углов 5 

13 50-52 Многоугольники. Равные фигуры 3 

14 53-56 Треугольник и его виды 4 

15 57-59 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 

 60 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 61 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел ( 45 ч) 

16 62-66 Умножение. Переместительное свойство умножения 5 

17 67-70 Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

4 
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18 71 -78 Деление 8 

19 79-81 Деление с остатком 3 

20 82 -84 Степень числа 3 

 85 Контрольная работа № 4 1 

21 86-90 Площадь. Площадь прямоугольника 5 

22 91-94 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 4 

23 95 -99 Объем прямоугольного параллелепипеда 5 

24 100 -103 Комбинаторные задачи 4 

 104-105 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 106 Контрольная работа № 5 1 

Глава 4. Обыкновенные дроби ( 20 ч) 

25 107-112 Понятие обыкновенной дроби 6 

26 113-115 Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей 

3 

27 116-117 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

28 118 Дроби и деление натуральных чисел 1 

29 119-124 Смешанные числа 6 

 125 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 126 Контрольная работа № 6 1 

Глава 5. Десятичные дроби (55 ч) 

30 127-131 Представление о десятичных дробях 5 

31 132- 135 Сравнение десятичных дробей 4 

32 136-138 Округление чисел. Прикидки 3 

33 139-145 Сложение и вычитание десятичных дробей 7 

 146 Контрольная работа № 7 1 

34 147- 154 Умножение десятичных дробей 8 

35 155- 164 Деление десятичных дробей 10 

 165 Контрольная работа № 8 1 

36 166 - 168 Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

3 

37 169- 173 Проценты. Нахождения процентов от числа 5 

38 174- 178 Нахождение числа по его процентам 5 

 179- 180 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 181 Контрольная работа № 9 1 

Повторение и систематизация учебного материала (29 ч) 

 182- 204 Повторение и систематизация учебного материала 

курса 5 класса 

28 

 205 Итоговая контрольная работа 1 

                                                                                                                    

ВСЕГО: 

210 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

(1 вариант, 5 часов в неделю, всего 175ч; 2 вариант 6 часов в неделю, всего 210 часов) 
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 Номер 

параграф

а 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов  

 

Кол-во 

часов 

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 17 22 

1 1-2 Делители и кратные 2 3 

2 3-5 Признаки 

делимости на 10, на 5 и на 2 

3 3 

3 6-8 Признаки делимости на 9 и на 3 3 4 

4 9-10 Простые и составные числа 2 3 

5 11-13 Наибольший общий делитель 3 4 

6 14-16 Наименьшее общее кратное 3 4 

 17 Контрольная работа № 1 1 1 

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 38 47 

7 18-19 Основное свойство дроби 2 3 

8 20-22 Сокращение дробей 3 4 

9 23-26 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

4 5 

10 27-31 Сложение и вычитание дробей 5 5 

 32 Контрольная работа № 2 1 1 

11 33-37 Умножение дробей 5 6 

12 38-40 Нахождение дроби от числа 3 4 

 41 Контрольная работа № 3 1 1 

13 42 Взаимно обратные числа 1 1 

14 43-47 Деление дробей 5 6 

15 48-50 Нахождение числа по значению его дроби 3 4 

16 51 Преобразование обыкновенных дробей 

в десятичные 

1 2 

17 52 Бесконечные периодические десятичные 

дроби 

1 2 

18 53-54 Десятичное приближение обыкновенной 

дроби 

2 2 

 55 Контрольная работа № 4 1 1 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 28 35 

19 56-57 Отношения 2 3 
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20 58-62 Пропорции 5 6 

21 63-65 Процентное отношение двух чисел 3 4 

 66 Контрольная работа № 5 1 1 

22 67-68 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

2 3 

23 69-70 Деление числа в данном отношении 2 2 

24 71-72 Окружность и круг 2 3 

25 73-75 Длина окружности. Площадь круга 3 4 

26 76 Цилиндр, конус, шар 1 1 

27 77-79 Диаграммы 3 4 

28 80-82 Случайные события. Вероятность случайного 

события 

3 3 

 83 Контрольная работа № 6 1 1 

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД 

НИМИ 
72 

81 

29 84-85 Положительные и отрицательные числа 2 2 

30 86-88 Координатная прямая 3 3 

31 89-90 Целые числа. 

Рациональные числа 

2 2 

32 91-93 Модуль числа 3 4 

33 94-97 Сравнение чисел 4 4 

 98 Контрольная работа № 7 1 1 

34 99-102 Сложение рациональных чисел 4 4 

35 103-

104 

Свойства сложения рациональных чисел 2 3 

36 105-

109 

Вычитание рациональных чисел 5 5 

 110 Контрольная работа № 8 1 1 

37 111-

114 

Умножение рациональных чисел 4 4 

38 115-

117 

Свойства умножения рациональных чисел 3 3 

39 118-

122 

Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения 

5 6 

40 123- Деление рациональных чисел 4 5 
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126 

 127 Контрольная работа № 9 1 1 

41 128-

132 

Решение уравнений 5 6 

42 133-

138 

Решение задач с помощью уравнений 6 7 

 139 Контрольная работа № 10 1 1 

43 140-

142 

Перпендикулярные прямые 3 3 

44 143-

145 

Осевая и центральная симметрии 3 4 

45 146-

147 

Параллельные прямые 2 2 

46 148-

151 

Координатная плоскость 4 5 

47 152-

154 

Графики 3 4 

 155 Контрольная работа № 11 1 1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА  ЗА КУРС 6 КЛАССА 
20 

25 

 156-

174 

Упражнения для повторения курса 6 класса 19 24 

 175 Контрольная работа №12 1 1 

                                                                             

ВСЕГО: 

175 210 

Математика 5 класс 

Авторская программа: С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников 

Сборник  программ по математике. Составитель Т. А. Бурмистрова. М.: Просвещение 2018г 

соответствует выбранному учебнику.  

Методическое обеспечение «М. К. Потапов, А. В. Шевкин, Методические 

рекомендации для учителя и дидактические материалы, М.: Просвещение 2017», «П. В. 

Чулков, Е. Ф. Шершнев, О. Ф. Зарапина, Тематические тесты, М.: Просвещение, 2017г» 

соответствует авторской программе.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: проблемно-диалогическая 

технология обучения, позволяющую видеть уровень обученности каждого ученика и 

своевременно вносить коррективы; технология уровневой дифференциации, позволяющая 

ребенку выбирать уровень сложности, информационно-коммуникационная технология, 

обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной деятельности 

учащихся.  

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 
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образования. 

Изучение математики в 5 классе позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей курса является развитие логического мышления учащихся. 

Сами объекты математических умозаключений и принятые в математике правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математи-

ческих рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

 Будут 

сформированы/ученик научится 

Ученик получит возможность 

сформировать/научиться 

Личностные результаты 

Когнитивный 

компонент 

представления о фактах, 

иллюстрирующих важные этапы 

развития математики (изобретение 

десятичной нумерации, старинные 

системы записи чисел, старинные 

системы мер; происхождение 

геометрии из практических 

потребностей людей); ориентация в 

системе требований при обучении 

математике 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

изучению математики; 

• умение выбирать 

желаемый уровень 

математических результатов; 

• адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции. 

 

Ценностный и 

эмоциональный 

компонент 

позитивное, эмоциональное 

восприятие математических 

объектов, рассуждений, решений 

задач, рассматриваемых проблем. 

Деятельностный 

компонент 

готовность и способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках 

математики. 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные УУД • совместному с учителем 

целеполаганию на уроках 

математики и в математической 

деятельности; 

• анализировать условие задачи 

(для нового материала - на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия);  

• действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы 

вычислений и построений; 
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• применять приемы самоконтроля 

при решении математических 

задач; 

• оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы на 

основе имеющихся шаблонов. 

Коммуникативные 

УУД 

строить речевые конструкции с 

использованием изученной 

терминологии и символики, 

понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать 

• брать на себя инициативу в 

решении поставленной задачи; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий. 

Познавательные 

УУД 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности 

под руководством учителя (с 

помощью родителей); 

• осуществлять поиск в учебном 

тексте, дополнительных 

источниках ответов на 

поставленные вопросы; выделять 

в нем смысловые фрагменты; 

• анализировать и осмысливать 

тексты задач, переформулировать 

их условия моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, 

таблиц, реальных предметов, 

строить логическую цепочку 

рассуждений; 

• формулировать простейшие 

свойства изучаемых 

математических объектов; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• самостоятельно давать 

определение понятиям; 

• строить простейшие 

классификации на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

 

Предметные образовательные результаты 

Натуральные числа. 

Дроби. 

Рациональные 

числа 

• понимать особенности 

десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, 

связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать 

натуральные числа, обыкновенные 

дроби; 

• познакомиться с 

позиционными системами 

счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить 

представления о натуральных 

числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать 

приёмы, рационализирующие 

вычисления. 
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• выполнять действия с 

натуральными числами и 

обыкновенными дробями, сочетая 

устные и письменные приёмы 

вычислений; 

• решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Измерения, 

приближения, 

оценки 

• использовать в ходе решения 

задач элементарные 

представления, связанные с 

приближёнными значениями 

величин. 

 

• понять, что числовые данные, 

которые используются для 

характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно 

приближёнными. 

Наглядная 

геометрия 

 

• распознавать на чертежах, 

рисунках, моделях и в 

окружающем мире линии, углы, 

многоугольники, треугольники, 

четырехугольники, 

многогранники; 

• распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды; 

• строить развёртки куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным 

размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

• вычислять объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

• вычислять объёмы 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

• применять понятие развёртки 

для выполнения практических 

расчётов. 

 

Измерение 

геометрических 

величин 

• использовать свойства 

измерения длин, площадей и 

углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, 

градусной меры угла; 

• вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более 

прямоугольников. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел / тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Натуральные числа 

и нуль. 

54 Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд 

натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение 

и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. 

Умножение, законы умножения. Степень с натуральным 

показателем. Деление на цело, деление с остатком. Числовые 

выражения. Решение текстовых задач. 

Измерение 

величин 

38 Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. 

Окружности и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. 

Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный 

параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, времени. 
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Решение текстовых задач. 

Делимость 

натуральных чисел 

25 Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Делители натурального числа. Наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные 

дроби 

75 Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, 

сложение и вычитание любых дробей. Законы сложения. 

Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. 

Смешанные дроби и действия с ними. Представления дробей 

на координатном луче. Решение текстовых задач. 

Итоговое 

повторение 

18 Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по реке и 

совместную работу. Вычисление площади прямоугольник и 

объема прямоугольного параллелепипеда. 

 210  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

Глава I.Натуральные числа и нуль 54 

 Повторение. Входной контроль 2 

1.1 Ряд натуральных чисел 1 

1.2 Десятичная система записи натуральных чисел 2 

1.3 Сравнение натуральных чисел 2 

1.4 Сложение. Законы сложения 3 

1.5 Вычитание 3 

1.6 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания 2 

1.7 Умножение. Законы умножения 3 

1.8 Распределительный закон 2 

1.9 Сложение и вычитание чисел столбиком 3 

 Контрольная работа №1 1 

1.10 Умножение чисел столбиком 3 

1.11 Степень с натуральным показателем 2 

1.12 Деление нацело 3 

1.13 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 2 

1.14 Задачи на части 5 

1.15 Деление с остатком 3 

1.16 Числовые выражения  2 

 Контрольная работа № 2 1 

1.17 Нахождение двух чисел по их сумме и разности 5 

 Вычисления с помощью калькулятора 1 

 Занимательные задачи 3 

Глава II.Измерение величин 38 

2.1 Прямая. Луч. Отрезок 2 

2.2 Измерение отрезков 2 

2.3 Метрические единицы длины 2 

2.4 Представление натуральных чисел на координатном луче 2 

 Контрольная работа № 3 1 

2.5 Окружность и круг. Сфера и шар 1 

2.6 Углы. Измерение углов 3 

2.7 Треугольники 3 
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2.8 Четырехугольники 3 

2.9 Площадь прямоугольника. Единицы площади 3 

2.10 Прямоугольный параллелепипед 2 

2.11 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема 3 

2.12 Единицы массы 1 

2.13 Единицы времени 1 

2.14 Задачи на движение 4 

 Контрольная работа № 4 1 

 Многоугольники 2 

 Занимательные задачи  2 

Глава III. Делимость натуральных чисел 25 

3.1 Свойства делимости 3 

3.2 Признаки делимости 4 

3.3 Простые и составные числа 2 

3.4 Делители натурального числа 3 

3.5 Наибольший общий делитель 4 

3.6 Наименьшее общее кратное 4 

 Контрольная работа №5 1 

 Использование четности и нечетности при решении задач 2 

 Занимательные задачи 2 

Глава IV. Обыкновенные дроби 75 

4.1 Понятие дроби 1 

4.2 Равенство дробей 3 

4.3 Задачи на дроби 5 

4.4 Приведение дробей к общему знаменателю 4 

4.5 Сравнение дробей 3 

4.6 Сложение дробей 3 

4.7 Законы сложения 4 

4.8 Вычитание дробей 4 

 Контрольная работа № 6 1 

4.9 Умножение дробей 4 

4.10 Законы умножения 2 

4.11 Деление дробей 4 

4.12 Нахождение части целого и целого по его части 2 

 Контрольная работа № 7 1 

4.13 Задачи на совместную работу 5 

4.14 Понятие смешанной дроби 3 

4.15  Сложение смешанных дробей 3 

4.16 Вычитание смешанных дробей 4 

4.17 Умножение и деление смешанных дробей 5 

 Контрольная работа № 8 1 

4.18 Представление дробей на координатном луче 4 

4.19 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда 3 

 Сложные задачи на движение по реке 2 

 Занимательные задачи 4 

Глава V. Повторение  18 

 Повторение 17 

 Контрольная работа № 9 1 
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2.2.7 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» с 7 по 9 

классы 
7 класс 

Программа соответствует учебнику «Алгебра 7» для образовательных 

учреждений /Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др – М. Просвещение, 2015. и обеспечена 

учебно-методическим комплектом.Учебник соответствует Федеральному перечню 

учебников, Рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе, в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на учебный год. 

Особенности линии УМК: 

 последовательное изложение теории с привлечением большого числа 

примеров, способствующее эффективной организации учебного процесса; 

 создание условий для глубокого усвоения обучающимися теории и 

овладения математическим аппаратом благодаря взаимосвязи и взаимопроникновению 

содержательно-методических линий курса; 

 обеспечение усвоения основных теоретических знаний и формирования 

необходимых умений и навыков с помощью системы упражнений; 

 выделение заданий обязательного уровня в каждом пособии, входящем в 

УМК. 

Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития: 

 формирование 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; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности преодоления мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование навыков учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие умения контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, активности 

при решении алгебраических задач; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике, как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 
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 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 развитие умения самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 формирование умения находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, представлять её в понятной форме; 

 формирование понимания сущности алгоритмических предписаний и 

умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 развитие умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимания необходимости их проверки; 

 развитие умения видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 формирование умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 развитие умения планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера. 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 овладение умением работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 создание фундамента для математического развития; формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

рациональных чисел, овладение навыками устных, письменных и инструментальных 

вычислений; 

 овладение приёмами решения уравнений и умением применять аппарат 

уравнений для решения задач; 

 овладение важнейшими функциональными понятиями и ознакомление с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида; 

 развитие умений выполнения действий над степенями с натуральными 

показателями; 

 развитие умений выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и раскладывать многочлены на множители; 

 развитие умений применения формул сокращённого умножения в 

преобразованиях целых выражений и в разложении многочлена на множители; 

 овладение умением решать системы линейных уравнений с двумя 

переменными и применением их при решении текстовых задач. 

Задачи:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
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математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства и моделирования явлений и процессов, 

устойчивого интереса к предмету; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;  

 выявление и формирование математических и творческих способностей 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА АЛГЕБРА 7  

1. Выражения, тождества, уравнения  

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

2. Функции  

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция 

и ее график. 

3. Степень с натуральным показателем  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = 

х3 и их графики. 

4. Многочлены  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

5. Формулы сокращенного умножения  

Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2  аb + b2) 

= а3 ± b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

6. Системы линейных уравнений  

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

7.Повторение. (курс алгебры 7 класса). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения - 26 часа 

Выражения 

Преобразование 

выражений 

Контрольная работа №1

  

Уравнения с одной 

переменной 

Статистические 

характеристики 

Контрольная работа №2 

 Находить значения числовых выражений, а также выра-

жений с переменными при указанных значениях переменных.  

 Использовать знаки >,<, считать и составлять двойные 

неравенства.  

 Выполнять простейшие преобразования выражений: при-

водить подобные слагаемые, раскрывать скобки в сумме или 

разности выражений.  

 Решать уравнения вида ах = b при различных значениях а и 

b, а также несложные уравнения, сводящиеся к ним. 

 Использовать аппарат уравнений для решения текстовых 

задач, интерпретировать результат.  

 Использовать простейшие статистические характеристики 

(среднее арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа 

ряда данных в несложных ситуациях 

Глава II. Функции – 18 часов 

Функции и их графики  Вычислять значения функции, заданной формулой, со-
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Линейная функция  

Контрольная работа №3 

ставлять таблицы значений функции.  

 По графику функции находить значение функции по 

известному значению аргумента и решать обратную задачу.  

 Строить графики прямой пропорциональности и линейной 

функции, описывать свойства этих функций.  

 Понимать, как влияет знак коэффициента к на 

расположение в координатной плоскости графика функции у = кх, 

где к ≠ 0, как зависит от значений к и b взаимное расположение 

графиков двух функций вида у=кх + b.  

 Интерпретировать графики реальных зависимостей, 

описываемых формулами вида у =кх, где к≠0, у=кх+Ь 

Глава III. Степень с натуральным показателем – 18 часов 

Степень и её свойства 

Одночлены 

Контрольная работа №4 

 Вычислять значения выражений вида аn, где а — про-

извольное число, п — натуральное число, устно и письменно, а 

также с помощью калькулятора.  

 Формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства степени с натуральным показателем.  

 Применять свойства степени для преобразования выра-

жений.  

 Выполнять умножение одночленов и возведение 

одночленов в степень.  

 Строить графики функций у = х2 и у = х3. Решать 

графически уравнения х2 = кх + Ь, х3 = кх + Ь, где к и b 

некоторые числа 

Глава IV. Многочлены – 23 часов 

Сумма и разность 

многочленов 

Произведение 

одночлена и 

многочлена 

Контрольная работа №5 

Произведение 

многочленов 

Контрольная работа №6 

 Записывать многочлен в стандартном виде, определять 

степень многочлена.  

 Выполнять сложение и вычитание многочленов, 

умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен.  

 Выполнять разложение многочленов на множители, 

используя вынесение множителя за скобки и способ группировки.  

 Применять действия с многочленами при решении 

разнообразных задач, в частности при решении текстовых задач с 

помощью уравнений 

Глава V. Формулы сокращённого умножения – 23 часов 

Квадрат суммы и 

квадрат разности 

Разность квадратов. 

Сумма и разность 

кубов 

Контрольная работа №7 

Преобразование целых 

выражений 

Контрольная работа №8 

 Доказывать справедливость формул сокращённого 

умножения, применять их в преобразованиях целых выражений в 

многочлены, а также для разложения многочленов на множители.  

 Использовать различные преобразования целых выражений 

при решении уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на 

делимость 

Глава VI. Системы линейных уравнений – 17 часов  

Линейные уравнения с 

двумя переменными и 

их системы 

Решение систем 

линейных уравнений 

 Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными.  

 Находить путём перебора целые решения линейного 

уравнения с двумя переменными.  

 Строить график уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0.  
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Контрольная работа №9 

 
 Решать графическим способом системы линейных 

уравнений с двумя переменными.  

 Применять способ подстановки и способ сложения при ре-

шении систем линейных уравнений с двумя переменными.  

 Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений.  

 Интерпретировать результат, полученный при решении 

системы 

Повторение – 15 часов 

Итоговый зачет 

Итоговая контрольная 

работа  

 

Всего часов 140 Всего контрольных работ 10 Зачет 1 

 

Распределение часов по темам (параграфам) 

Сокращения: С-(номер из дидакт материалов) – самостоятельная работа, Т-тест, 

Кр –контрольная работа, МД- математический диктант 

№ темы Тема  
Количест

во часов 

Контроль 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения  26   

1 §1. Выражения 5 С-1,С-3,С-4 

2 §2. Преобразование выражений 6 С-6, С-7, 

 Контрольная работа № 1 1 К.р.1 

3 §3. Уравнения с одной переменной 9 МД, С-9, С-10 

4 §4. Статистические характеристики 4 С-11 

 Контрольная работа №2 1 К.р.2 

Глава II. Функции  18  

5 §5. Функции и их графики 7 С-12, С-13 

6 §6. Линейная функция 10 С-14, С-15, С-17 

 Контрольная работа № 3 1 К.р.3 

Глава III. Степень с натуральным показателем  18  

7 §7. Степень и ее свойства 10 С-18, С-20,С-22 

8 §8. Одночлены 7 С-23,С-24 

 Контрольная работа №4 1 К.р.4 

Глава IV. Многочлены  23  

9 §9. Сумма и разность многочленов 4 С-26 

10 §10. Произведение одночлена и многочлена 7 С-28,, С-29, С-32 

 Контрольная работа №5 1 К.р.5 

11 §11.Произведение многочленов 10 С-33, Т, С-35 

 Контрольная работа №6 1 К.р.6 

Глава V. Формулы сокращённого умножения  23  

12 
§12. Квадрат суммы и квадрат разности 

6 
С-36, С-37,С-38,  

С-39 

13 
§13. Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов. 
6 

С-40,С-41,Т ,МД 

 Контрольная работа № 7 1 К.р.7 

14 §14. Преобразование целых выражений 9 С-43,С-44 

 Контрольная работа № 8 1 К.р.8 

Глава VI. Системы линейных уравнений  17  

15 §15. Линейные уравнения с двумя 6 С-45 
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переменными и их системы 

16 §16. Решение систем линейных уравнений 10 
С-46,С-47,С-48,С-

49 

 Контрольная работа № 9 1 К.р.9 

 Повторение 11+4  

 Итоговый зачет 1 И.З. 

 Итоговая контрольная работа 2 И.К.р 

 
ИТОГО 140 Кр-10, З-1, С-36, 

МД-2, Т-2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

  распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 проявлять креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

  контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства;  

• устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

 целеполаганию , включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; 

 актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  
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 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  
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 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицю, 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

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

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
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отрицания); 

 строить логическое суждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

 Предметные результаты изучения курса «Алгебра». 
Ученик 7 класса научится: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знания о: 

 натуральных, целых, рациональных; 

 степени с натуральными показателями и их свойствах; 

 одночленах и правилах действий с ними; 

 многочленах и правилах действий с ними; 

 формулах сокращённого умножения; 

 тождествах; методах доказательства тождеств; 

 линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

 системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их 

решения. 

 Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

 узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

 раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

 доказывать простейшие тождества; 

 находить число сочетаний и число размещений; 

 решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

 решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.  

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Ученик получит возможность: 

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  
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• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса 

в виде таблицы, диаграммы 

8 класс 

Учебник Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра 8 класс. М.: Просвещение, 2012-2014. соответствует 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе, в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2018-2019 учебный год. Программа по алгебре, составитель:  

Т. А. Бурмистрова соответствует выбранному учебнику. Методическое 

обеспечение соответствует авторской программе. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА АЛГЕБРА 8 

Рациональные дроби 

Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Доказательство тождеств. Функция y = k/x и ее график 

Квадратные корни 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция y = √x, ее свойства и график 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 

уравнениям и простейшим рациональным уравнениям 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенство с 

одной переменной и их системы 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Приближенные вычисления. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистической информации. Статистические характеристики набора 

данных.  

Итоговое повторение 

Дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Неравенства. Повторение 



261 

 

основных вопросов курса алгебры. Решение примеров и задач по основным темам.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Глава I. Рациональные дроби - 30 часа 

Рациональные дроби и 

их свойства 

Сумма и разность дробей 

Контрольная работа №1 

Произведение ичастное 

дробей 

Контрольная работа №2 

 Формулировать основное свойство рациональной 

дроби и применять его для преобразования дробей. 

 Выполнять сложение, вычитание, умножение, и 

деление рациональных дробей, а так же возведение дроби в 

степень. 

 Выполнять различные преобразования рациональных 

выражений, доказывать тождества. 

 Знать свойство функции y=k/x, где k≠0, и уметь 

строить ее график. 

 Использовать компьютер для исследования 

положения графика в координатной плоскости в 

зависимости от k. 

Глава II. Квадратные корни - 25часов 

Действительные числа 

Арифметический 

квадратный корень 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Контрольная работа №3 

Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

Контрольная работа №4 

 Приводить примеры рациональных и 

иррациональных чисел. 

 Находить значения арифметических квадратных 

корней, используя при необходимости калькулятор. 

 Доказывать теоремы о корне из произведения и 

дроби, тождество √ = , применять их в преобразовании 

выражений. 

 Освобождаться от иррациональности в знаменателях 

дробей. 

 Выносить множитель за знак корня и вносить 

множитель под знак корня. 

 Использовать квадратные корни для выражения 

переменных из геометрических и физических формул. 

 Строить график функции y =√x и иллюстрировать на 

графике ее свойства. 

Глава III. Квадратные уравнения - 30часов 

Квадратное уравнение и 

его корни 

Контрольная работа №5 

Дробные рациональные 

уравнения. 

Контрольная работа №6 

 Решать квадратные уравнения. Находить подбором 

корни квадратного уравнения, используя теорему Виета. 

 Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. 

 Решать дробные рациональные уравнения, сводя их 

решение к линейным уравнениям или решению квадратных 

уравненийс последующим исключением посторонних 

корней 

 Решать текстовые задачи, используя квадратные и 

дробные уравнения. 
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Глава IV. Неравенства - 24часа 

Числовые неравенства и 

их свойства  

Контрольная работа №7 

Неравенства с одной 

переменной и их 

свойства. 

Контрольная работа №8 

 Формулировать и доказывать свойства числовых 

неравенств. 

 Использовать аппарат неравенств для оценки 

погрешности и точности приближения. 

 Находить пересечение и объединение множеств, в 

частности числовых промежутков. 

 Решать линейные неравенства. 

 Решать системы линейных неравенств, в том числе 

таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики. - 13часов 

Степень с целым 

показателем и ее 

свойства 

Контрольная работа №9 

Элементы статистики 

 

 Знать определение и свойство степени с целым 

показателем 

 Применять свойства степени с целым показателем 

при выполнении вычислений и преобразований выражений. 

 Использовать запись чисел в стандартном виде для 

выражения и сопоставления размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. 

 Приводить примеры репрезентативной и 

нерепрезентативной выборки. 

 Извлекать информацию из таблиц частот и 

организовывать информацию в виде таблиц частот, строить 

интервальный ряд. 

 Использовать наглядное представление в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, полигоном и гистограмм. 

Повторение – 16+2 часов 

Итоговый зачет 

Итоговая контрольная 

работа  

 

 

Распределение часов по темам (параграфам) 

№ темы Тема 
Кол-во 

часов 

Контроль 

Глава I. Рациональные дроби 30  

1 Рациональные дроби и их свойства 5 С-3(№1),+СР2(№2) 

2 Сумма и разность дробей 8 С4,С5 

 Контрольная работа № 1 1 кр 

3 Произведение и частное дробей 15 С9(1,2), С11,С12, 

 Контрольная работа №2 1 кр 

Глава II. Квадратные корни 25  

4 Действительные числа 3  

5 Арифметический квадратный корень 6 С14,  

6 Свойства арифметического квадратного корня 4 С18.С19,С20 

 Контрольная работа № 3 1 кр 

7 
Применение свойств арифметического 

квадратного корня 
10 

С21,С22 

 Контрольная работа №4 1  

Глава III. Квадратные уравнения 30  

8 
Квадратное уравнение и его корни 

16 
С23,С24, С25, 

С26,С28 
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 Контрольная работа №5 1 кр 

9 Дробные рациональные уравнения 12 С29 

 Контрольная работа №6 1 кр 

Глава IV. Неравенства 24  

10 Числовые неравенства и их свойства 9 С31, С33,  

 Контрольная работа № 7 1 кр 

11 
Неравенства с одной переменной и их 

системы 
13 

С38, С39,С40,С42 

 Контрольная работа № 8 1 кр 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 
13 

 

12 Степень с целым показателем и ее свойства 8 С44, С45 

 Контрольная работа № 9 1 кр 

13 Элементы статистики  4 С47 

Итоговое повторение 18  

 
Итоговая контрольная работа 

Итоговый зачет 

2 

1 

Икр 

ИЗ 

 ИТОГО 140 кр -10, С-27, ИЗ -1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 формированию коммуникативной компетентности и общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

 критичности мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

математических задач;  

Ученик получит возможность научиться:  

 умению контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

 способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
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 осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

Ученик получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

 осознанному владению логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 формированию и развитию учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий ;  

 формированию первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений 

и процессов;  

 Ученик получит возможность научиться:  

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы;  

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

согласования позиций и учета интересов;  

 слушать партнера;  

Ученик получит возможность научиться:  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения  
Ученик научится:  

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  



265 

 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале;  

 выполнения расчётов практического характера;  

 использование математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников;  

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического);  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах;  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; - 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;  

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  
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 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений;  

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; находить вероятности случайных событий в простейших 

случаях.  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, 

работать в группах;  

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов;  

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информаций;  

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем. 

АЛГЕБРА 9 

Учебно-тематический план 

Распределение часов по разделам 

Раздел Кол-во 

часов  

Алгебра 136 

Квадратичная функция 29 

Уравнения и неравенства с одной переменной 20 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 24 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 

Повторение 29 

Содержание предмета: 

Свойства функций. Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция y=ax2 + bx + c, ее свойства и график. Степенная 

функция 

Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 

двумя переменными и их системы 

Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула n-члена и суммы первых 

n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 
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Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события 

Итоговое повторение 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения алгебры в 

9 классе 

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 
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с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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; 

Предметными результатами изучения  алгебры в 9 классе являются следующие 

умения: 

Квадратичная функция: 

1) строить график квадратичной функции и применять графические 

представления для решения неравенств второй степени с одной переменной; 

2) выполнять простейшие преобразования графиков функций; 

3) находить область определения и область значений функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания функций, наибольшее и 

наименьшее значения, точки пересечения графика квадратичной функции с осями 

координат, нули функции; 

4) находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; 

5) решать квадратные уравнения, определять знаки корней; 

6) выполнять разложение квадратного трехчлена на множители; 

7) решать квадратное неравенство методом интервалов. 

Уравнения и неравенства с одной переменной: 

1) решать целые уравнения методом введения новой переменной; 

разложением на множители и графическим способом; 

2) решать системы двух уравнений с двумя переменными графическим 

способом. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными: 

1) решать уравнения с двумя переменными способом подстановки и 



269 

 

сложения; 

2) решать задачи на совместную работу, на движение и другие 

составлением систем уравнений. 

4. Прогрессии: 

1) понимать  значения терминов  «член  

последовательности»,  «номер члена последовательности»; 

2) находить разность арифметической прогрессии, сумму n  первых членов 

арифметической прогрессии и любой член арифметической прогрессии; 

3) вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать 

свойства членов геометрической прогрессии, находить сумму n первых членов 

геометрической прогрессии; 

4) выявлять,  какая последовательность является арифметической 

(геометрической), если да, то находить d (q); 

5) применять различные способы задания арифметической и 

геометрической прогрессии; 

6) находить сумму, используя формулы. 

5. Степень с рациональным показателем: 

1) строить график функции у = х
n
, знать свойства степенной функции с 

натуральным показателем, уметь решать уравнения х
n 

= а при четных и нечетных 

значениях n; 

2) выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, 

содержащих корни, применяя     определение и изученные   свойства арифметического 

корня n-й степени; 

3) выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих степени с 

дробным показателем, используя при этом изученные свойства степеней с рациональным 

показателем. 

6. Элементы статистики и теории вероятностей: 

1) решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций 

путем перебора возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

2) находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Темы проектной работы и виды деятельности обучающихся, направленные на 

достижение результата отражены в таблице ниже. 

 

2.2.8 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» с 7 по 9 

классы 
7 класс 

Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9» для образовательных 

учреждений / Л.С.Атаносян и др.– М.: Просвещение, 2014-2016 гг./ и обеспечена учебно-

методическим комплектом по геометрии для 7-го класса авторов данного учебника. 

Данный учебный комплект позволяет вести разноуровневое обучение геометрии. Этот 

учебник обеспечивает преемственность с курсом математики в начальной школе и 

курсами алгебры и геометрии в последующих (старших) классах . 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы по разделам  

I. Начальные геометрические сведения.  
Предмет геометрия. Прямые и углы. Точка, прямая. Отрезок, луч. Сравнение и 

измерение отрезков. Угол. Виды углов. Сравнение и измерение углов. Вертикальные и 

смежные углы. Перпендикулярные прямые.  

Основная цель – систематизировать знания обучающихся о простейших 
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геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

Планируемые результаты.  

Обучающийся 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;  

4) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

2) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки;  

3) исследовать свойства планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ;  

4) выполнять проекты по темам (по выбору).  

II. Треугольники.  
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников.  

Основная цель – ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 

равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач – 

на построение с помощью циркуля и линейки. 

Планируемые результаты  

Обучающийся научится:  

1) строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, 

биссектрисы прямоугольного треугольника;  

2) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов 

равнобедренного треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать 

необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе;  

3) переводить текст (формулировки) первого, второго, третьего признаков 

равенства треугольников в графический образ, короткой записи доказательства, 

применению для решения задач на выявление равных треугольников;  

4) выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере 

построения биссектрисы, перпендикуляра, середины отрезка), овладевать азами 

графической культуры.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, решать комбинированные задачи с использованием алгоритмов, записывать 

решения с помощью принятых условных обозначений;  

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов;  

3) проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать необходимость ее 

проверки, доказательства, совместно работать в группе;  

4) проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную 

деятельность и проводить её защиту.  

III. Параллельные прямые.  
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Признаки параллельности двух прямых. Практические способы построения 

параллельных прямых. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми и секущей.  

Основная цель – ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; 

ввести аксиому параллельности прямых 

Планируемые результаты.  

Обучающийся научится:  

1) передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), структурировать 

материал, понимать специфику математического языка и работы с математической 

символикой;  

2) работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для 

описания свойств и качеств изучаемых объектов;  

3) проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) 

по заданным признакам;  

4) использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, 

точно выполнять инструкции;  

5) распределять свою работу, оценивать уровень владения материалом.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1) работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить классификацию объектов (углов, полученных при 

пересечении двух прямых) по заданным признакам;  

2) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, представлять информацию в сжатом виде (схематичная запись формулировки 

теоремы), проводить доказательные рассуждения, понимать специфику математического 

языка;  

3) объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, 

проводить классификацию (на примере видов углов при двух параллельных и секущей) 

по выделенным признакам, доказательные рассуждения.  

IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольные треугольники. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по трём элементам.  

Основная цель – рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников. 

Планируемые результаты  

Обучающийся научится:  

1) проводить исследования несложных ситуаций (измерение углов треугольника и 

вычисление их суммы), формулировать гипотезу исследования, понимать необходимость 

ее проверки, совместно работать в группе;  

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов;  

3) осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в графический образ 

(чертеж);  

4) приводить примеры, подбирать аргументы, вступать в речевое общение, 

участвовать в коллективной деятельности, оценивать работы других;  

5) различать факт, гипотезу, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения исследовательских задач на выявление соотношений углов прямоугольного 

треугольника;  

6) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение прямоугольных 

треугольников), представлять результаты своего мини-исследования, выбирать 

соответствующий признак для сравнения, работать в группе.  



272 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую 

модель, решать комбинированные задачи с использованием 2–3 алгоритмов, проводить 

доказательные рассуждения в ходе презентации решения задач, составлять обобщающие 

таблицы;  

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов;  

3) осуществлять перевод понятий из текстовой формы в графическую.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

главы 

Содержание 

материала 

Часо

в 

Контр

оль 

Характеристика основных видов деятельности 

Ученика (на основе учебных действий) 

1 Начальные 

геометрические 

сведения 

10 КР-1 

С-3 

МД-1 

Объясняют, что такое отрезок, луч, угол, какие 

фигуры называются равными, как сравниваются и 

измеряются отрезки и углы, что такое градус и 

градусная мера угла, какой угол называется прямым, 

тупым, острым, развёрнутым, что такое середина 

отрезка и биссектриса угла, какие углы называются 

смежными и какие вертикальными; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойствах смежных и 

вертикальных углов; объясняют, какие прямые 

называются перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей; изображать и 

распознавать указанные простейшие фигуры на 

чертежах; решать задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами. 

2 Треугольники  17 КР-1 

С-4 

МД-1 

Объясняют, какая фигура называется треугольником, 

что такое вершины, стороны, углы и периметр 

треугольника, какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним, какие 

треугольники называются равными; изображать и 

распознавать на чертежах треугольники и их 

элементы; формулируют и доказывают теоремы о 

признаках равенства треугольников; объясняют, что 

называется перпендикуляром, проведённым из 

данной точки к данной прямой; формулировать и 

доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; 

объясняют, какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой треугольника; формулируют 

и доказывают теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника; решают задачи, связанные с 

признаками равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; формулируют 

определение окружности; объясняют, что такое 

центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решают 

простейшие задачи на построение (построение угла, 

равного данному, построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, построение 

середины отрезка) и более сложные задачи, 

использующие указанные простейшие; сопоставлять 

полученный результат с условием задачи; 

анализируют возможные случаи. 
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3 Параллельные 

прямые 

13 КР-1 

С-4 

МД-1 

Формулируют определение параллельных прямых; 

объясняют с помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении двух прямых 

секущей, называются накрест лежащими, какие 

односторонними и какие соответственными; 

формулируют и доказывают теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых; объясняют, 

что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже 

использовались ранее; формулируют аксиому 

параллельных прямых и выводятследствия из неё; 

формулируют и доказывают теоремы о свойствах 

параллельных прямых, обратные теоремам о 

признаках параллельности, связанных с накрест 

лежащими, соответственными и односторонними 

углами, в связи с этим объясняют, что такое условие 

и заключение теоремы, какая теорема называется 

обратной по отношению к данной теореме; 

объясняют, в чём заключается метод доказательства 

от противного: формулируют и доказывают теоремы 

об углах с соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами; приводят примеры 

использования этого метода; решают задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные 

с параллельными прямыми. 

4 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

18 КР-2 

С-6 

МД-1 

Формулируют и доказывают теорему о сумме углов 

треугольника и её следствие о внешнем угле 

треугольника; проводят классификацию 

треугольников по углам; формулируют и 

доказывают теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о 

неравенстве треугольника; формулируют и 

доказывают теоремы о свойствах прямоугольных 

треугольников (прямоугольный треугольник с углом 

30°, признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулируют определения 

расстояния от точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; решают задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные 

с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника и расстоянием между параллельными 

прямыми, при необходимости проводят по ходу 

решения дополнительные построения, сопоставляют 

полученный результат с условием задачи, в задачах 

на построение исследуют возможные случаи. 

 Повторение. 

Решение задач 

10+

2 

СР-1 

ИЗ 
 

 Всего 68+

2 

КР-5 

СР-18 

МД-4 

ИЗ-1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные:  

у обучающихся будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

У обучающихся могут быть сформированы:  

1) первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач.  

Метапредметные:  

регулятивные  

обучающиеся научатся:  

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5) составлять план и последовательность действий;  

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

обучающиеся получат возможность научиться:  

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата;  

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;  



275 

 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

познавательные  

обучающиеся научатся:  

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) использовать общие приёмы решения задач;  

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;  

4) осуществлять смысловое чтение;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач;  

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

9) 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;  

 обучающиеся получат возможность научиться:  

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения;  

коммуникативные  

обучающиеся научатся:  

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2) 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; 10  

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Предметные:  

обучающиеся научатся:  
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1) работать с геометрическим 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;  

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

круг, окружность);  

3) измерять длины отрезков, величины углов;  

4) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

5) пользоваться изученными геометрическими формулами;  

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации;  

обучающиеся получат возможность научиться:  

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов;  

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений;  

4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов.  

8 класс 

Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9» для образовательных 

учреждений / Л.С.Атаносян и др.– М.: Просвещение, 20010-2014гг./ и обеспечена 

учебно-методическим комплектом по геометрии для 7-го класса авторов данного 

учебника. Данный учебный комплект позволяет вести разноуровневое обучение 

геометрии. Этот учебник обеспечивает преемственность с курсом математики в 

начальной школе и курсами алгебры и геометрии в последующих (старших) классах . 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел / тема Содержание 

Четырехугольники.  Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна 

симметрия 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные 

треугольники.  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Окружность.  Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный 

углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 
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хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 

 

количество 

часов 

Вид контроля 

КР СР Т ПР  

1 Четырехугольники 14 1 6 2 +  

2 Площадь 14 1 5 2 +  

3 Подобные треугольники 20 2 6 2 +  

4 Окружность 16 1 4 2 +  

 Повторение. Решение задач 4+2 0 1 0 0  

 Всего за год: 70 5 22 8 4  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

§ 

Содержание материала Кол-

во 

час 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

1 

2 

3 

Многоугольники 

Параллелограмм и трапеция 

Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат  

Решение задач 

Контрольная работа №1 

2 

6 

4 

1 

 

1 

Объяснять, что такое ломаная, 

многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали, изображать и 

распознавать многоугольники на чертежах; 

показывать элементы много угольника, его 

внутреннюю и внешнюю области; 

формулировать определение выпуклого 

многоугольника; изображать и распознавать 

выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

формулировать и доказывать утверждения о 

сумме углов выпуклого многоугольника и 

сумме его внешних углов; объяснять, какие 

стороны (вершины) четырёхугольника 

называются противоположными; 

формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, 

   равнобедренной и прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

изображать и распознавать эти 

четырёхугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их свойствах и 

признаках; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с 

этими видами четырёхугольников; 

объяснять, какие две точки называются 

симметричными относительно прямой 

(точки),в каком случае фигура называется 

симметричной относительно прямой 

(точки) и что такое ось (центр) симметрии 

фигуры; приводить примеры фигур, 
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обладающих осевой (центральной) 

симметрией, а также примеры осевой и 

центральной симметрий в окружающей нас 

обстановке. 

Глава VI. Площадь (14 ч) 

1 

2 

 

3 

Площадь многоугольника 

Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

Теорема Пифагора 

Решение задач 

Контрольная работа №2 

2 

6 

3 

2 

 

1 

Объяснять, как производится измерение 

площадей многоугольников, какие 

многоугольники называются 

равновеликими и какие 

равносоставленными; формулировать 

основные свойства площадей и выводить с 

их помощью формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; формулировать и 

доказывать теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по 

равному углу; формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и обратную ей; выводить 

формулу Герона для площади треугольника; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с формулами 

площадей и теоремой Пифагора 

Глава VII. Подобные треугольники (20 ч) 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Определение подобных 

треугольников 

Признаки подобия 

треугольников 

Контрольная работа №3 
Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

Решение задач 

Контрольная работа №4 

2 

 

5 

1 

 

7 

 

3 

 

1 

1 

Объяснять понятие пропорциональности 

отрезков; формулировать определения 

подобных треугольников и коэффициента 

подобия; формулировать и доказывать 

теоремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия 

треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении медиан 

треугольника, о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике; 

объяснять, что такое метод подобия в 

задачах на построение, и приводить 

примеры применения этого метода; 

объяснять, как можно использовать 

свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; 

Объяснять понятие пропорциональности 

отрезков; формулировать определения 

подобных треугольников и коэффициента 

подобия; формулировать и доказывать 

теоремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия 

треугольников, о средней линии 

треугольника, 

 

 

 

  о пересечении медиан треугольника, о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; объяснять, 

что такое метод подобия в задачах на 
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построение, и приводить примеры 

применения этого метода; объяснять, как 

можно использовать свойства подобных 

треугольников в измерительных работах на 

местности. 

Глава VIII. Окружность (16 ч) 

1 

2 

3 

 

4 

Касательная к окружности 

Центральные и вписанные углы 

Четыре замечательные точки 

треугольника 

Вписанная и описанная 

окружности 

Решение задач 

Контрольная работа № 5 

3 

4 

3 

 

4 

1 

1 

Исследовать взаимное расположение 

прямой и окружности; формулировать 

определение касательной к окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, о признаке 

касательной, об отрезках касательных, 

проведённых из одной точки; 

формулировать понятия центрального угла 

и градусной меры дуги окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; формулировать и 

доказывать теоремы, связанные с 

замечательными точками треугольника: о 

биссектрисе угла и, как следствие, о 

пересечении биссектрис треугольника; о 

серединном перпендикуляре к отрезку и, 

как следствие, о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника; 

о пересечении высот треугольника; 

формулировать определения окружностей, 

вписанной в многоугольник и описанной 

около многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об окружности, 

описанной около треугольника; о свойстве 

сторон описанного четырёхугольника; о 

свойстве углов вписанного четырёх 

угольника; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с 

окружностью, вписанными и описанными 

треугольниками и четырёхугольниками; 

исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

 Повторение. Решение задач 4+2 . 

ВСЕГО 

из них контрольных работ 

70 

5 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные 

 
У обучающихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению; 
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2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) формирование способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

5) умение кобразовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решонтролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

У обучающихся могут быть сформированы 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в  

ении геометрических задач. 

5) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

6) интерес к математическому творчеству и математических способностей; 

7) качества мышления, необходимые для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Метапредмет

ные 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) учиться работать по предложенному учителем плану 

5) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

6) составлять план и последовательность действий; 

7) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

8) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

9) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

10) самостоятельно формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней; 

11) оценивать степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

12) выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению 

Обучающиеся получат возможность научиться 
1) определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 
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3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений 

и физических препятствий; 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся 

формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9) 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; 

10) уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

11) осознанно применять текстовую теоретическую информацию для 

решения задач 

Обучающиеся получат возможность научиться 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 

задач; 

7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

Коммуникативные УУД: 
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1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в паре, в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя) 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

7) задавать вопросы, слушать собеседника 

Предметные 

 
Ученик научится: 

1) работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, при-меняя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2) пользоваться изученными геометрическими формулами; 

3) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

4) владеть приёмами решения задач; 

5) полученную информацию передавать ее устным, письменным и 

символьным способами 

Ученик получит возможность научиться 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

2) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

4) выполнять проекты по темам (по выбору). 

 ГЕОМЕТРИЯ 9 

Учебно-тематический план 

Распределение часов по разделам 

Геометрия 68 

Векторы 8 

Метод координат 10 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11 

Длина окружности и площадь круга 12 
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Движения 8 

Начальные сведения из стереометрии 8 

Об аксиомах геометрии 2 

Повторение 9 

Содержание предмета: 

Векторы. Метод координат. 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхности и объемов 

Об аксиомах геометрии. 

Понятие об аксиоматическом методе построения геометрии 

Итоговое повторение. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса геометрии 
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных,предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 
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Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

 компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностнойинформации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость 

их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
 осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

 представление о геометрии как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 систематические знания о фигурах и их свойствах; 

 практически значимые геометрические умения и навыки, умение 

применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и 

линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

проводить практические расчёты. 
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2.2.9 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» с 5 

по 9 классы 
Курс составлен на основе авторской программы Информатика. Программа для 

основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

уровне основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

обучающихся. Программа является ключевым компонентом учебно-методического 

комплекта по информатике для основной школы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

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», 
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«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: 

 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 
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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. 

Планируемые результаты изучения информатики в 5-6 классах 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 

…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством обучающихся 

и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными обучающимися; они не 

отрабатываются со всеми группами обучающихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 
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 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и 

перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности 

с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 
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средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной 

ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и 
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пр.; 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

Планируемые результаты изучения информатики в 7-9 классах 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 

…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством обучающихся 

и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными обучающимися; они не 

отрабатываются со всеми группами обучающихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов - процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 

др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые 

двоичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать 

числа в двоичной записи;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 
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длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» необязательно); 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и др.); 

 перекодировывать информацию из одной пространственнографической или 

знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объектуоригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной систем счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений 

и их преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; 

о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов; 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

 научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные 

и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 
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языке к блоксхеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданного;  

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов 

массива с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 
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 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных 

таблицах, в том числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и 

смешанными ссылками, встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить 

круговую и столбчатую диаграммы); 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т.п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКА 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–

6 классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов 
Контроль 

Кол-во 

часов общее теория практика 

1 Информация вокруг нас  12 10 2 Тк 1 

2 Компьютер  7 2 5 Тк 1 

3 Подготовка текстов на 

компьютере  

8 2 6 Тк 1 

4 Компьютерная графика 6 1 5 Тк 1 

5 Создание мультимедийных 

объектов 

7 1 6 Тк 1 

6 Объекты и системы 8 6 2 Тк 1 

7 Информационные модели 10 5 5 Тк 1 

8 Алгоритмика 10 3 7 Тк 1 

9 Резерв 2 0 2   

 Итого: 70 30 40   

 

Раздел / тема Содержание 

Раздел 1. 

Информация 

вокруг нас  

 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. 

Виды информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. 

Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры 

передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования 

информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки 

информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование информации по заданным 

правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел 2. 

Информационные 

технологии 

 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для 

ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. 

Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель 
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задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление 

компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, 

абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Инструменты создания 

простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел 3. 

Информационное 

моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические 

модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление соотношении величин. Визуализация многорядных 

данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел 4. 

Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 
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Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–

9 классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов 
Контроль 

Кол-во 

часов общее теория практика 

1 Информация и 

информационные процессы  

9 6 3 Тк 1 

2 Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации 

7 4 3 Тк 1 

3 Обработка графической 

информации 

4 2 2 Тк 1 

4 Обработка текстовой 

информации 

9 3 6 Тк 1 

5 Мультимедиа 4 1 3 Тк 1 

6 Математические основы 

информатики 

13 10 3 Тк 1 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 Тк 1 

8 Начала программирования 10 2 8 Тк 1 

9 Моделирование и 

формализация 

9 6 3 Тк 1 

10 Алгоритмизация и 

программирование 

8 2 6 Тк 1 

11 Обработка числовой 

информации 

6 2 4 Тк 1 

12 Коммуникационные 

технологии  

10 6 4 Тк 1 

 Резерв 6 0 6   

 Итого: 105 50 55   

 

Раздел / тема Содержание 

Раздел 1. Введение 

в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный 

процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие 

от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. 

Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 

до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 
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счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных 

данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, 

кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в 

нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача 

и обработка информации. Примеры информационных процессов 

в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, 

магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, 

приёмник информации. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением 

новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, 

но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой природе, обществе и 

технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной 

моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании 

природных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические 

значения, операции (логическое отрицание, логическое 

умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 
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Раздел 2. 

Алгоритмы и 

начала 

программирования. 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, 

Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный 

язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные 

с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка 

алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные 

и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных 

данных с использованием промежуточных результатов.  

Системы программирования. Основные правила одного из 

процедурных языков программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык и др.): правила представления данных; 

правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – 

разработка алгоритма – запись программы – компьютерный 

эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и 

вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Стандартизация пользовательского 

интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  
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Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные 

единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 

правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа 

в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная 

графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение 

расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, 

системы управления базами данных и принципы работы с ними. 

Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на 

основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации 

в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные 

неформальные подходы к оценке достоверности информации 

(оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные 

подходы к доказательству достоверности полученной 

информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и 

документы и др. 
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Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в 

жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, 

информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. 

Защита собственной информации от несанкционированного 

доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, 

социальные) повсеместного применения ИКТ в современном 

обществе. 

 

2.2.10 Рабочая программа учебного предмета «История» с 5 по 9 

классы 
Всеобщая Россия 5-9 классы 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - 

О.С. Сороко-Цюпы:  

 История Древнего мира: Учебник для 5 класса общеобразовательных заведений/ 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012; 

 История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. Донской / под 

ред. А. А. Сванидзе. — М.: Просвещение, 2014; 

 История Нового времени 1500 – 1800. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина:Учеб.для 7 кл. общеобразоват. учреждений, М: «Просвещение», 2014; 

 История Нового времени: учебник для 8кл. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. / — М.: Просвещение, 2014; 

 Всеобщая история. Новейшая история. Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. 

Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 9 класс, 2014. 

Планируемые результаты обучения и усвоения содержания курса Всеобщей 

истории 

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 раз личных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки обучающихся 5 — 
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9 классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
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создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Личностные результаты 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, 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. 

Метапредметные результаты ИКТ - компетенции 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- 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; 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- 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; 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа, форматирование символов и абзацев, вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения. 

Содержание учебного предмета История Древнего мира 5 класс (70ч) 

Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 

нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. (6 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление 
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орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение 

огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. 

Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые 

общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего 

хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. 

Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение 

ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет 

старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», 

«жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на 

семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия 

«знать», «раб», «царь». 

Повторение. Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление 

о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, 

письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

 Раздел II. Древний Восток. (18ч) 

Тема 4. Древний Египет 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 

«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, 

Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве 

мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», 

«гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в 

гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и 

росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», 

«скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 

подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный 

календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения 

писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 
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Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности  

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических 

руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для 

письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. 

Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. 

Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. 

Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 

исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о 

героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, 

Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 

орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление 

побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы 

Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, 

росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 

Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой 

связи. 

 Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные 

из покоренных областей). Город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности  

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, 

Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды 

жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, 

отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под 

властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения 

правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение 

Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской 

стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников 

ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 
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Раздел III. Древняя Греция. (20 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция  

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское 

могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие 

мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские 

гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в 

Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 

Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и 

Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые 

введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных 

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления 

Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», 

«демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, 

два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», 

«Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие 

«атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. 

Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского 

царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 

трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в 

Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром 

сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», 

«фаланга», «триера». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского полиса: граждане, 

переселенцы, рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской 

женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские 
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гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). 

Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их 

функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. 

Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. 

Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 

Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти 

Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. 

Разгром войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. 

Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный 

центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская 

библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение  

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в 

странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности 

афинской демократии. 

Раздел IV. Древний Рим (17ч). 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, 

Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация 

царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената 

и его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы 

Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 

Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. 

Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. 
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Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия 

«амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии 

восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход 

через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и 

его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия 

«ветеран», «диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 

Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 

(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, 

пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки 

славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар 

в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о 

жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление 

о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей пе-

ред Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения. 

Национальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских 

властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических методов 

управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, 

мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 

Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование 

«хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 15. Падение Западной Римской империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как 

следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую 

империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная 

Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 
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готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход 

легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами.  

Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 

варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти 

императора на Западе. 

Итоговое повторение (4 ч) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. 

Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих 

полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

Содержание учебного предмета «История Средних веков» 6 класс (28 часов) 

Введение. Живое Средневековье (1 ч) 

Что изучает история. Понятие «средние века». Хронологические рамки 

Средневековья. Место истории средних веков в истории человечества. Источники 

знаний об истории Средних веков. 

Раздел 1. Становление средневековой Европы VI-XI веках (4 ч) 

Великое переселение народов. Германские племена. Падение Запад. Римской 

империи. Королевская власть при Хлодвиге. Принятие христианства. Законы франков. 

Карл Великий. Франкская империя. Распад государства Каролингов. Сеньоры и 

вассалы. Феодальная лестница. Представление о мире.  

Место религии в жизни средневекового человека. 

Каролингское Возрождение 

Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках. (2 ч) 

Территория, хозяйство, государственное устройство империи. Византийские 

императоры. Войны Юстиниана. Культура Византии. Направления движения славян. 

Занятия и образ жизни славян. Образование государств 

Раздел 3. Арабы в VI-XI веках (1 ч) 

Расселение и занятия арабских племен. Мухаммед и зарождение ислама. 

Завоевания арабов в Азии, Сев. Африке, Европе. Распространение ислама. Культура 

арабов 

Раздел 4.Феодалы и крестьяне (2 ч) 

Феодальное землевладение. Европейское рыцарство. 

Феодальная знать. Жизнь и быт феодалов. Жизнь, быт, труд крестьян. 

Феодальные повинности. Крестьянское хозяйство. Натуральное хозяйство. Община. 

Раздел 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

Возникновение городов. Борьба с сеньорами. Облик городов. Города – центры 

торговли, ремесла и культуры. Цехи и гильдии. Городские сословия. Городское 

управление, зарождение демократических порядков. Жизнь и быт горожан. Торговля и 

ярмарки. 

Раздел 6.Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы (2ч) 

Разделение христианства на католицизм и православие. Светские правители и 

церковь. Объединяющая роль католической церкви. Источники богатства. Крестовые 

походы и их последствия. Ересь и преследование еретиков 

Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

веках) (6ч) 

Усиление королевской власти. Сословно – представительная монархия. 

Генеральные штаты. Образование централизованного государства. Кризис европейского 

средневекового общества в 14 – 15 вв Крестьянские восста ния во Франции и в Англии. 

Завершение объединения Франции. Война Алой и Белой розы. Установление сильной 

центральной власти в Англии. 

Последствия процесса централизации. Подъем хозяйства. Причины сохранения 

раздробленности страны. Образование централизованных государств в Германии. 
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Священная Римская империя 

Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках (2ч) 

Чешское государство. Национальное движение в Чехии. Ян Гуси Ян Жижка. 

Гуситские войны и их значение. 

Раздел 9. Культура Западной Европы в Средние века (3ч) 

Наука и образование. Технические открытия и изобретения. Средневековый эпос. 

Фольклор. Архитектура, скульптура, живопись. 

Раздел 10.Народы Азии, Африки и Америки в Средние века (2ч) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. 

Делийский султанат.  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной жизни 

Итоговое повторение (1ч) 

Средние века в истории. Народы и государства на исторической карте. 

Достижения производства и техники. Культурное наследие. 

Содержание курса «История Нового времени» 7 класс (28 часов) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800. 28 ЧАСОВ Введение. От 

Средневековья к Новому времени 1 час 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) 

изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного 

производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ (12 часов) 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. 

Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в 

металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему 

манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Португалия – лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. БартоломеуДиаш. Васко да Гама. 

Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

АмеригоВеспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. 

Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках 

Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание 

первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 
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Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

«Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа 

короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. 

Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и 

торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 

капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и 

старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с 

нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия ред-

кого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство 

кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты 

о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, 

человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн 

человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её 

развитие - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из 

светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 
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Условия развития революции в естествознании. Действие принципа 

авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во 

имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 

природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - 

борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения 

в Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть 

учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лю-

теранская церковь в Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект 

учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 

Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника 

веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. 

«Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. 

Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 

католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском 

континенте. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ( 4 часа) 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединённых провинций. «Жемчужина в короне 

Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 

республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической 

жизни - Амстердам. 
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Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образ-

ца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: 

казнь короля. Англия – республика 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeascorpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и 

его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и 

за владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. 

Влияние Великой французской революции на европейский международный процесс. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 часов) 

Тема 20. Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суве-

ренитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе 

и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: 

сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 
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Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего со-

словия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в 

ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капи-

талистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 

наставник «юного капитализма». 

Тема 24. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. 

Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. 

Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. 

Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки. 

Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на 

развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. 

Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. 

Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 

власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. 
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Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение 

монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при 

Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. 

Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный 

аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура и террор. 

Тема 27. Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой 

французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о 

характере, социальной базе и итогах. 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 2 часа 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества 

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

Повторение. 1 час Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего 

Нового времени. 

Содержание учебного предмета «История Нового Времени» 8 класс (28 часов) 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному 1ч 

Основные черты индустриального общества. Свобода, утверждение законности и 

прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, технический прогресс 

Раздел 1. Становление индустриального общества в XIX в. 7ч 

Индустриальная революция: достижения и проблемы 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 

Наука: создание научной картины мира 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература 

Искусство XIX в. в поисках новой картины мира 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство 

Раздел 2. Строительство новой Европы 8ч 

Консульство и образование наполеоновской армии 
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Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 

Англия: сложный путь к величию и процветанию 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому 

кризису 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 

Германия на пути к единству 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 

Раздел 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. 

Успехи и проблемы индустриального общества 5ч 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем 

Великобритания: конец Викторианской эпохи 

Франция: Третья республика 

Италия: время реформ и колониальных захватов 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса 

Раздел4. Две Америки 2ч 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен 

Раздел5.Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 3ч 

Япония на пути модернизации: восточная мораль – западная техника 

Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества 

Африка: континент в эпоху перемен 

Раздел6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 1ч 

Политическая карта мира начала XX в.- карта противостояния. Начало распада 

Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 

Создание военных блоков 

Итоговое повторение 1ч 

Обобщающее повторение курса XIX в: модернизация как фактор становления 

ндустриального общества. От революций к реформам и интересам личности 

Содержание учебного предмета «Новейшая история» 9 класс (32 часа) 

Введение 1ч 

Введение. Новейшая история – период двух эпох: 1890-1960 гг. и 1970-е гг.- 

настоящее время. Модернизация. 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина XX века. 16ч 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского 

населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства 

и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление 

роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в 

начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. 

Австро-Венгрия. Италия. Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. 

Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав 

граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в 

начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренноереформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. 

Италия. Национализм.«Новый империализм». Предпосылки Пер вой мировой войны. 
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«Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. 

Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических 

союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 

1907 г. Окончательное формирование Антанты.Первая мировая война. 1914—1918 гг. 

Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы 

участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. 

Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. 

Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва 

на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная 

война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-

корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные 

действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. 

Сражениепод Амьеном. Итоги Первой мировой войны.Мирное урегулирование. 

Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Версальский 

мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг.Договор 

четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность 

сложившейся системы.Последствия войны: революции и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой 

мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и 

образование новых государств. Революция в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-

Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. Образование 

Чехословакии. Образование Югославии.Распад Российской империи. Восстановление 

независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение 

независимости прибалтийских республик.Особенности экономического восстановления 

1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. Международные отношения в 

1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. 

Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. Путчи и 

восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического 

процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 

1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых 

либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности.Мировой 

экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические 

режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы.США: 

«новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика 

президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. 

Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. 

Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США.Демократические 

страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: национальное 

правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. Франция 

в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и 

угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства 

Народного фронта.Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 

Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. 

Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

политика. Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-

социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. 

Внешняя политика.Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. 

Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. 

Испанский фашизм. Особенности франкизма.Восток в первой половине XX в. Латинская 

Америка в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 
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Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. 

Буржуазная революция 1911—1912 гг.Национальная великая революция 1920-х гг. 

Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. 

Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.Латинская Америка: 

особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ в. Пути и методы 

борьбы. Мексика. Кубинская революция.Культура и искусство первой половины XX в. 

Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. 

Литература.Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — 

Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности.Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун 

войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение 

Сопротивления.Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. 

Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой. 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина XX–начало XXI в. 14 ч 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

«Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского 

договора. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в 

Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и 

смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство 

благосостояния. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) 

общество. Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000-х гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности 

политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация 

групп современных государств.Гражданское общество. Социальные движения. 

Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального 

развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. 

Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. 

Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические движения. 

Обновленческий процесс в церкви.Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: 

«мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Бушстарший. «Третий путь» Б. 

Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама.Великобритания. 

Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. 

«Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя 

политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона.Франция. 

Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая республика. 

Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя 

политика.Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое 

чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней 

партийной системы. Правительство С. Берлускони.Германия: раскол и объединение. 
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Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. 

Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949—

1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная 

революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой 

Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и 

правительство А. Меркель.Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. 1945—2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. 

Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 

1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные 

направления социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». 

Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические 

конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-

реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. 

Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. Страны Азии и 

Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-

Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. «Арабская 

весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. 

Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957—

1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. 

Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и 

современные проблемы Индии. Международные отношения. Биполярный мир: от 

конфронтации к разрядке (1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение 

международных отношений в 1980-е гг. Международные и региональные конфликты. 

Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации 

Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская 

интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения.Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и 

общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. 

Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм.Начало информационной 

эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. 

Интернет и становление глобального информационного пространства. Последствия 

становления единого информационного пространства. На пути к новому объединению 

мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970—2000). Постмодернизм в кино 

(1960—2000). Постмодернизм влитературе (1960—2000).Глобализация в конце XX — 

начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях 

глобализации.Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения 

мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

Заключение 1ч 

Используемые методы и формы работа по разделам 

Активные методы направлены на развитие у обучаемых самостоятельного 

мышления и способности квалифицированно решать нестандартные профессиональные 

задачи; Интерактивные методы предполагают проведение занятий в режиме 

взаимодействия, беседы, диалога как в связке «учитель– ученик», так и обучающихся 

между собой. 

Кейс-метод, метод проектов проблемный метод, (РКМЧП), эвристический метод, 

исследовательский метод, метод модульного обучения. Интерактивными формами 

обучения являются: Деловые и ролевые игры; Психологические и иные тренинги; 
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Групповая, научная дискуссия, диспут;Дебаты; Кейс-метод;Метод проектов;Мозговой 

штурм;Портфолио;Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог);Разбор конкретных 

ситуаций;Метод работы в малых группах (результат работы исследовательских групп 

обучающихся);Круглые столы;Презентации на основе современных мультимедийных 

средств 

Инновационные методы обучения: развивающее обучение; проблемное обучение; 

разноуровневое обучение; коллективная система обучения (КСО);-технология решения 

изобретательских задач ( ТРИЗ);-исследовательские методы обучения;-проектные 

методы обучения;-технология « дебаты»;-технологию модульного и блочно- модульного 

обучения;-лекционно – семинарско - зачетная система обучения;-технология развития 

«критического мышления»;-технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых и других видов обучающих игр;-обучение в сотрудничестве ( 

командная, групповая работа);-информационно – коммуникационные технологии;-

здоровьесберегающие технологии;- систему инновационной оценки « портфолио»;- 

технологию дистанционного обучения, технология мастерских, групповое обучение и 

др. Индивидуальная, парная, работа с текстом, групповая, фронтальная, беседа, 

самостоятельная работа. 

Тематическое планирование 5 класс. 

№ урока Раздел, тема урока  

1 Введение.  1 

 Раздел 1. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

6 

3 

2  Древнейшие люди 1 

3 Родовые общины охотников и собирателей 1 

4 Возникновение искусства и религии 1 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 2 

5 Возникновение земледелия и скотоводства  1 

6 Появление неравенства и знати 1 

7 Значение эпохи первобытности для человечества  1 

 Тема 3. Счет лет в истории 1 

8 Измерение времени по годам 1 

 Раздел 2. Древний Восток 

Тема 4. Древний Египет 

18 

7 

9 Государство на берегах Нила 1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 

11 Жизнь египетского вельможи 1 

12 Военные походы фараонов 1 

13 Религия древних египтян 1 

14 Искусство Древнего Египта 1 

15 Письменность и знания древних египтян 1 

16 Достижения древних египтян 1 

 Тема 5. Западная Азия в древности 7 

17 Древнее Двуречье 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

19 Финикийские мореплаватели 1 

20 Библейские сказания 1 

21 Древнееврейское царство 1 

22 Ассирийская держава 1 

23 Персидская держава «царя царей» 1 

 Тема 6. Индия и Китай в древности 4 

24 Природа и люди Древней Индии 1 
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25 Индийские касты 1 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

27 Первый властелин единого Китая 1 

28 Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру 1 

 Раздел 3. Древняя Греция  

Тема 7. Древнейшая Греция 

20 

5 

29 Греки и критяне 1 

30 Микены и Троя 1 

31 Поэма Гомера «Илиада» 1 

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1 

33 Религия древних греков 1 

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

35 Зарождение демократии в Афинах 1 

36 Древняя Спарта  1 

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1 

38 Олимпийские игры в древности 1 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 

40 Нашествие персидских войск на Элладу 1 

 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 5 

41 В гаванях афинского порта Пирей 1 

42 В городе богини Афины 1 

43 В афинских школах и гимнасиях 1 

44 В афинском театре 1 

45 Афинская демократия при Перикле 1 

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 3 

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В Александрии Египетской 1 

49 Вклад древних эллинов в мировую культуру 1 

 Раздел 4. Древний Рим 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства 

над Италией 

17 

 

3 

50 Древнейший Рим 1 

51 Завоевание Римом Италии 1 

52 Устройство Римской республики 1 

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

53 Вторая война Рима с Карфагеном 1 

54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 

55 Рабство в Древнем Риме 1 

 Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

56 Земельный закон братьев Гракхов 1 

57 Восстание Спартака 1 

58 Единовластие Цезаря 1 

59 Установление империи 1 

 Тема 14. Римская империя в первые века н. э. 5 

60 Соседи Римской империи 1 

61 Рим при императоре Нероне 1 

62 Первые христиане и их учение 1 

63 Расцвет Римской империи во II в. 1 
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64 Вечный город и его жители 1 

 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи 

2 

 

65 Римская империя при Константине 1 

66 Взятие Рима варварами 1 

 

67-70 

Итоговое повторение 

Признаки цивилизации Греции и Рима 

4 

4 

 Итого: 70 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

 Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 

2 Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI-XIII вв. 

1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI вв. 1 

5 Англия в раннее Средневековье 1 

 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках 2 

6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами 

Культура Византии 

1 

7 Образование славянских государств. 1 

 Тема 3. Арабы в VI-XI веках 1 

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад Культура стран 

Арабского халифата 

1 

 

 Тема 4.Феодалы и крестьяне  2 

9 Средневековая деревня и её обитатели 1 

10 В рыцарском замке 1 

 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

11 Формирование средневековых городов 

Горожане и их образ жизни 

1 

12 Торговля в Средние века 1 

 Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы 2 

13 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1 

14 Крестовые походы 1 

 Тема 7.Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI-XV веках)  

6 

15 Как происходило объединение Франции  1 

16 Что англичане считают началом своих свобод 1 

17 Столетняя война  1 

18 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии 1 

19 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

1 

20 Государство, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-

XV вв. 

1 

 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках 2 

21 Гуситское движение в Чехии  1 

22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1 

 Тема 9. Культура Западной Европы в XI – XV вв. 3 
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23 Образование и философия. Средневековая литература  1 

24 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии  1 

25 Научные открытия и изобретения 1 

 Тема 10. Народы Азии, Африки и Америки в Средние века 3 

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 1 

27 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1 

 Итоговое повторение 1 

28 Наследие Средних веков в истории человечества 1 

  ИТОГО:  28 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

12 

1 Введение. От Средневековья к Новому времени. 

 Технические открытия и выход к Мировому океану 

1 

2 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 1 

3 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 1 

4 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

5  Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

1 

6  Великие гуманисты Европы 1 

7 Мир художественной культуры Возрождения 1 

8 Рождение новой европейской науки  1 

9 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 1 

10 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

11 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море 

1 

12 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

 Тема 2. Первые революции Нового Времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

 

3 

13 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. 

1 

14 Парламент против короля. Революция в Англии .Путь к парламентской 

монархии 

1 

15 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1 

 Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 8 

16 Великие просветители Европы. 1 

17 Мир художественной культуры Просвещения 1 

18 На пути к индустриальной эре 1 

19 Английские колонии в Северной Америке 1 

20 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 1 

21 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции. 

1 

22 Великая французская революция. От монархии к республике. 1 

23 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 

1 

 Тема 4.Традиционные общества Востока. Начало Европейской 

колонизации 

3 



323 

 

24 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. 

1 

25-

26 

Государства Востока. Начало европейской колонизации 2 

 Итоговое повторение. 2 

27-

28 

Значение раннего Нового времени. 2 

 Итого: 28 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

 

 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

 

 

17 

 

18 

19 

20 

21 

 

22 

 

23 

 

 

24 

 

25 

26 

 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному 

Тема 1. Становление индустриального общества в XIX в. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность 

Наука: создание научной картины мира 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература 

Искусство XIX в. в поисках новой картины мира 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество 

и государство 

Тема 2.Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской армии 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 

Англия: сложный путь к величию и процветанию 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому 

политическому кризису 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 

Германия на пути к единству 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 

Тема 3.Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под 

солнцем 

Великобритания: конец Викторианской эпохи 

Франция: Третья республика 

Италия: время реформ и колониальных захватов 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса 

Тема 4.Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.  

США: империализм и вступление в мировую политику 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Япония на пути модернизации: восточная мораль – западная техника 

Китай: сопротивление реформам.  

Индия: насильственное разрушение традиционного общества 

Африка: континент в эпоху перемен 

Тема 6.Международные отношения: обострение противоречий. 

Международные отношения: дипломатия или война? 

1 

 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

1 
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27 

28 

Итоговое повторение. Повторение по курсу.  

 Итого: 

1 

28 

 

Тематическое планирование 

9 класс  

Тема 
Количество 

часов 

Введение 

Введение. 1 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX века. 16 

Индустриальное общество в началеXX в. 1 

Политическое развитие в началеXX в. 1 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. 1 

Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско – Вашингтонская 

система. 
1 

Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско – Вашингтонская 

система. 
1 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический 

мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 
1 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. 1 

США: «новый курс» Ф.Рузвельта. 1 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 

Франция. 
1 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 1 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 1 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой 

половине XX в. 
1 

Культура и искусство первой половине XX в. 1 

Международные отношения в 1930-е гг. 1 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 1 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 1 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX–начало XXI в.  15 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 1 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. 1 

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. 1 

Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные 

движения. 
1 

Соединенные Штаты Америки. 1 

Великобритания.  1 

Франция. 1 

Италия. Германия: раскол и объединение. 1 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. 1945-2007 гг. 
1 

Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в.  1 
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Страны Азии и Африки в современном мире.  1 

Международные отношения. 1 

Культура второй половине XX – начале XXI в. 1 

Глобализация в конце XX – начале XXI в. 1 

Итоговое повторение.  

Заключение. Глобальные проблемы современности. 

1 

1 

Итого 32 

 

История России 6-9 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России».  

Предметные результаты освоения учебного предмета 

• определять исторические процессы, события во времени, применять основные 

хронологические понятия и термины (эра, тысячелетие, век); 

• устанавливать синхронистические связи истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• овладевать элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

• использовать знания о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

• излагать информацию о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники культуры, события древней истории; 

• понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 

влияние на жизнь человека; 

• высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положение основных групп общества, 

религиозные верования людей; 

• осуществлять поиск в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

• анализировать информацию, содержащуюся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 

гг. др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; 

• оценивать поступки, человеческие качества 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; 

• уметь различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментировать (при помощи учителя); 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических 
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событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результаты 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.); 

• приобретать опыт историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• осмыслять социальный, духовный, нравственный опыт периода Древней и 

Московской Руси. 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.); 

• понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфику учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

• осуществлять поиск и оформлять материалы древней истории своего края, 

региона, применяя краеведческие знания при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

• приобретать опыт историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• осмыслять социальный, духовный, нравственный опыт периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважать древнерусскую культуру и культуру других народов, понимать 

культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

• 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 
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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; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат. 

Метапредметные результаты ИКТ - компетенции 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- 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; 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- 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; 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические  

 изображения; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа, форматирование символов и абзацев, вставка  

 колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения. 
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Содержание учебного предмета «История России» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Описание содержание разделов Количество 

часов 

1 Введение. 

Предмет 

отечественной 

истории 

История России - часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Природный фактор в отечественной 

истории. Источники по отечественной истории. 

Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и 

для чего фальсифицирует историю России. 

1 

2 Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности. 

Появление и расселение человека на территории 

современной России. Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

Образование первых государств. Восточные славяне 

и их соседи. История заселения территории родного 

края в древности или повторительно-обобщающий 

урок по теме 1 (по усмотрению учителя). 

4 

3  Восточная 

Европа в 

середине I тыс. 

н.э.  

 

Великое переселение народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине 

и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. 

 

4 Образование 

государства 

Русь 

. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента. Государства 

Центральной и Западной Европы. Первые известия о 

Руси. Проблема образования Древнерусского 

государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной 

торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь. Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси. 

9  

 

 

5 Русь в конце X 

– начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская 

земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями 
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Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в 

исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. Русь в 

социально-политическом контексте Евразии. 

Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной 

и Северной Европы. 

6 Культурное 

пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого 

культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

 

7 Русь в середине 

XII – начале 

XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 

Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и 

права. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте. Формирование 

региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-Печерский патерик, 

моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной 

Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского. 

4 

8 Русские земли в 

середине XIII - 

XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. 

Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). Южные и 

западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских 

8 
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земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с 

их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

9 Народы и 

государства 

степной зоны 

Восточной 

Европы и 

Сибири в XIII-

XV вв 

Золотая орда: государственный строй, население, 

экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой 

орды, образование татарских ханств. Казанское 

ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

 

10 Культурное 

пространство.  

Изменения в представлениях о картине мира в 

Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние 

русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. 

 

11 Формирование 

единого 

Русского 

государства в 

XV веке.  

Борьба за русские земли между Литовским и 

Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая 

7 
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государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль. 

12 Культурное 

пространство.  

Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хождение за 

три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

 

13 Региональный 

компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

 

3 

14 Итоговое 

повторение 

Систематизация и обобщение знаний и умений, 

контроль знаний и умений  

4 

 

Тематическое планирование 

История России. 6 класс (40 ч.). 

Тема 
Количество 

часов 

1. Введение (1 ч.) 

Введение. 1 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. 1 

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. 
1 

Образование первых государств 1 

Восточные славяне и их соседи. 1 

Р.К. История заселения территории родного края в древности. 1 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (10 ч) 

Первые известия о Руси. 1 

Становление Древнерусского государства. 2 

Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1 

Русское государство при Ярославе Мудром. 1 

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1 

Общественный строй и церковная организация на Руси. 1 

Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 1 

Повседневная жизнь населения. 1 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Место и роль Руси в 

Европе». 
1 

Урок истории и культуры родного края в древности. 1 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 

Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 1 

Владимиро-Суздальское княжество. 1 
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Новгородская республика. 1 

Южные и юго-западные русские княжества. 1 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в середине ХII — 

начале XIII в.» 
1 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

Монгольская империя и изменение политической картины мира. 1 

Батыево нашествие на Русь. 1 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 1 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура. 
1 

Литовское государство и Русь. 1 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. 1 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV 

в. 
1 

Родной край в истории и культуре Руси. 1 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли в середине 

XIII — XIV в.» 
1 

Тема V. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1 

Московское княжество в первой половине XV в. 1 

Распад Золотой Орды и его последствия. 1 

Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 

Человек в Российском государст-ве второй половины XV в. 1 

Формирование культурного пространства единого Российского 

государства. 
1 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Формирование единого 

Русского государства». 
1 

ИТОГО 40 

 

7 класс 

Авторская программа А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкиной 

«История России» 6-9 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» в 7 

классе.  

Предметные результаты освоения учебного предмета 

• определять исторические процессы, события во времени, применять основные 

хронологические понятия и термины (эра, тысячелетие, век); 

• устанавливать синхронистические связи истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• овладевать элементарными представлениями об историческом пути России XVI 

– XVII вв. и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно- историческом 

процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 
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общих черт и особенностей; понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида; 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение свидетельств различных исторических источников, выявление в них 

общих черт и особенностей; 

• использование приемов исторического анализа; 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов российского государства; 

• сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отн6ошения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного ,,нравственного опыта народов России. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVIIв.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России мира , 

взаимопонимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения ,ее аргументация; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или совей позиции по изучаемой 

проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами; 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

• 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; 
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• 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; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат. 

Метапредметные результаты ИКТ - компетенции 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- 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; 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- 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; 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические  

 изображения; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа, форматирование символов и абзацев, вставка  

 колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения. 

Содержание учебного предмета «История России» в 7 классе 



335 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Описание содержание разделов Количество 

часов 

1 Россия в XVI 

веке 

Мир после Великих географических открытий.  

Территория, население и хозяйство России в 

начале XVI века. Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское 

государство в первой трети XVI века. Внешняя 

политика Российского государства в первой 

трети XVI века.  

Начало правления Ивана IV Грозного. Реформы 

Избранной Рады. Народы Сибири, Поволжья, 

Северного Причерноморья в середине XVI века.  

Внешняя политика России во второй половине 

XVI века. Российское общество в XVI веке. 

Народы России во второй половине XVI века.  

Опричнина. Россия в конце XVI века. Церковь и 

государство в XVI веке. Культура и повседневная 

жизнь народов России в XVI веке. 

20 

2 Смутное время. 

Россия при 

первых 

Романовых. 

Внешнеполитические связи с Европой и Азией в 

конце XVI – начале XVII века.  

Смута в Российском государстве. Окончание 

Смутного времени. Экономическое развитие 

России в XVII веке. Россия при первых 

Романовых: перемены в государственном 

устройстве. Изменения в социальной структуре 

Российского общества. Народные движения в 

XVII веке.  

Россия в системе международных отношений. 

Вхождение Украины в состав России.  

Русская православная церковь в XVII веке. 

Реформа патриарха Никона и Раскол. Народы 

России в XVII веке. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII века.  

Культура народов России в XVII веке. 

Сословный быт и картина мира русского 

человека в XVII веке. Повседневная жизнь 

народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII веке. 

20 

 

Тематическое планирование 

История России. 7 класс (40 ч.). 

№ п\п Тема 
Количество 

часов 

 Тема 1. Россия в XVI веке 20 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

6-7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады. 2 
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8-9 
Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 
2 

10-11 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 

12-13 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 2 

14-15 Опричнина  2 

16 Россия в конце XVI в. 1 

17 Церковь и государство в XVI в 1 

18-19 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1 

 Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

21 
Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI 

—начале XVII в. 
1 

22-23 Смута в Российском государстве 2 

24 Окончание Смутного времени 1 

25 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

26 
Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 
1 

27 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

28 Народные движения в XVII в. 1 

29-30 Россия в системе международных отношений 2 

31 
«Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России 
1 

32 
Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол 
1 

33 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

34 Культура народов России в XVII в. 1 

35-36 

Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

2 

37-38 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в.» 2 

39-40 
Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI в.-  

XVIIв.» 
2 

 Итого: 40 

 

8 класс 

Результаты обучения и усвоения содержания курса история России 

Предметные результаты изучения истории обучающимися основной школы 

включают: 

— формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся 

стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 

человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных 

ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и 

демократических ценностей, 
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мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных 

ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России; 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов России, 

базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

— формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая её 

познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории России; 

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 

наследия своего народа, родного края, России, проявление стремления сохранять и 

приумножать 

культурное наследие; 

— создание основы для формирования у части школьников интереса к 

дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как 

профильного 

предмета на уровне среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории России в основной школе 

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

знаниями: 

1) ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

2) периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, 

основания); 

3) основных информационных источников по историческим периодам; 

4) наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и оценок 

событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и 

рекомендованной литературе; 

умениями: 

1) извлекать необходимую информацию из различных источников 

(первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и 

пр.); 

2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

4) давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые 

отличия; 

5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события 

прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей 

разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; 

6) определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории России; 

7) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 

событий, в общении, в поликультурной среде. 

Личностные результаты изучения истории обучающимися основной школы 

включают: 
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— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 

многонационального народа России; 

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

— усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 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 как норма осознанного и доброжелательного отношения 

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

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

мира. 

 

Метапредметные результаты изучения истории обучающимися основной школы 

включают: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и родовидовых связей и пр.); 

— использование современных источников информации, в том числе материалов 

на электронных носителях и интернет-ресурсов; 

— 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; 

— владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её 

с партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников. 

Метапредметные результаты ИКТ -компетенции 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- 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; 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- 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; 
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- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические  

 изображения; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа, форматирование символов и абзацев, вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения. 

 

Содержание учебного предмета «История России», 

 8 класс (42 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Описание содержание разделов Количество 

часов 

1 Введение. 

Российское 

государство на 

рубеже веков 

Территория. Население. Социально-

экономическое и политическое развитие 

1 

2 Тема 1. Россия в 

первой половин 

XIX в 

Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 

гг. 

Россия в системе международных отношений 

начала XIX в. Реформаторская деятельность М.М. 

Сперанского 

Отечественная война 1812 г.  

Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика 1813-1825 гг. 

Внутренняя политика Александра I 1815-1825 гг. 

Социально-экономическое развитие России после 

Отечественной войны 

Общественное движение при Александре I 

Династический кризис 1825 г. Выступление 

декабристов 

Внутренняя политика Николая 1Социально-

экономическое развитие в 20-50-е гг. XIX в. 

Внешняя политика Николая I во второй четверти 

XIX в. Общественное движение в годы правления 

Николая IКрымская война 1853-1856 гг. Оборона 

Севастополя 

Образование и наука. Русские первооткрыватели 

и путешественники 

Художественная культура. Быт и обычаи. 

Повторение 

18 

3 Тема 2. Россия 

во второй 

половине XIX в. 

 

Накануне отмены крепостного права. Начало 

царствования Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. Либеральные 

реформы 60-70-х гг. национальная политика 

Александра II 

Социально-экономическое развитие после отмены 

крепостного права 

Общественное движение: либералы и 

консерваторы 

Зарождение революционного народничества и его 

идеология. Революционное народничество второй 

половины 60-х – начала 80-х гг. XIX в. 

20 



340 

 

Внешняя политика Александра II 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Внутренняя политика Александра III 

Экономическое развитие в годы правления 

Александра III. Положение основных слоёв 

общества 

Общественное движение в 80-90-е гг. XIX в. 

Внешняя политика Александра III 

Просвещение и наука  

Литература и изобразительное искусство 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество 

Быт: новые черты в жизни города и деревни 

Повторение 

4 Итоговое 

повторение 

Систематизация и обобщение знаний и умений, 

контроль знаний и умений  

3 

 

Содержание учебного предмета «История России», 

 9 класс (70 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Описание содержание разделов Количество 

часов 

1 Введение Вводное занятие. Периодизация отечественной 

истории XX – начала XXI в. Источники по 

отечественной истории XXв.  

1 

2 Тема 1. Россия 

на рубеже XIX 

– XXвв. 

Государство и российское общество в конце XIX – 

начале XX в. Экономическое развитие страны. 

Общественно-политическое развитие России в 

1894 – 1904 гг. Внешняя политика. Русско – 

японская война 1904-1905 гг. Первая российская 

революция. Реформы политической системы. 

Экономические реформы. Политическая жизнь в 

1907-1914 гг. Духовная жизнь Серебряного века. 

Россия в Первой мировой войне. Повторение и 

контроль по теме 1. 

10 

3 

Тема 2. 

Великая 

Российская 

революция. 

1917 – 1921 гг. 

Свержение монархии. Россия весной – летом 1917 

г. Октябрьская революция. Формирование 

советской государственности. Начало Гражданской 

войны. На фронтах Гражданской войны. 

Экономическая политика красных и белых. 

Экономический и политический кризис начала 

1920-х гг. Повторение и контроль по теме 2.  

9 

4 Тема 3. СССР 

на путях 

строительства 

нового 

общества. 

Переход к НЭПу. Образование СССР. 

Международное положение и внешняя политика в 

1920-е гг. Политическое развитие в 1920-е гг. 

Духовная жизнь в 1920-е гг. Социалистическая 

индустриализация. Коллективизация сельского 

хозяйства. Политическая система СССР в 1930-е 

гг. Духовная жизнь в 1930-е гг. Внешняя политика 

СССР в 1930-е гг. Повторение и контроль по теме 

3. 

12 

5 Тема 4. 

Великая 

СССР накануне Вов. Начало Вов. Немецкое 

наступление 1942 г. И предпосылки коренного 

8 
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Отечественная 

война. 1941 – 

1945 гг. 

перелома. Советский тыл в Вов. Коренной перелом 

в ходе Вов. Народы СССР в борьбе с немецким 

фашизмом. СССР на завершающем этапе ВОВ. 

Повторение и контроль по теме 4. 

6 Тема 5. СССР 

в 1945 – 1964 

гг. 

Восстановление экономики. Политическое 

развитие. Идеология и культура. Внешняя 

политика. Изменения политической системы. 

Экономика СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель» в 

духовной жизни. Политика мирного 

сосуществования: успехи и противоречия. 

Повторение и контроль по теме 5.  

8 

7 Тема 6. СССР 

в 1964-1991 гг. 

Консервация политического режима. Экономика 

«развитого социализма». Общественная жизнь в 

середине 1960-х – середине 1980-х гг. Политика 

разрядки: надежды и результаты. Реформа 

политической системы: предыстория, цели, этапы, 

итоги (1982-1991гг.). Экономические реформы 

1985-1991 гг. политика гласности: достижения и 

издержки. Внешняя политика СССР в 1985-1991 

гг.Повторение и контроль по теме 6 

9 

8 

Тема 7. Россия 

в конце XX – 

начале XXIв. 

Российская экономика на пути к рынку. 

Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Духовная 

жизнь России. Строительство обновленной 

федерации. Геополитическое положение и внешняя 

политика России. Россия в начале 21 века. 

Повторение и контроль по теме 7. Итоговое 

обобщение.  

7 

9 Резерв   6 

 

Тематическое планирование 

8 класс (42 ч) 

№ 

п/п 

 Наименование разделов и тем Количество  

часов 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Введение. Российское государство на рубеже веков 

Тема 1. Россия в первой половин XIX в 

Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. 

Россия в системе международных отношений начала XIX в.  

Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 

Отечественная война 1812 г.  

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 1813-1825 

гг. 

Внутренняя политика Александра I 1815-1825 гг. 

Социально-экономическое развитие России после Отечественной 

войны 

Общественное движение при Александре I 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов 

Внутренняя политика Николая 1  

Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. XIX в. 

Внешняя политика Николая I во второй четверти XIX в.  

Общественное движение в годы правления Николая I 

Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя 

Образование и наука. Русские первооткрыватели и 

1 

18 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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19 

 

 

 

 

20 

 

21 

22 

23 

24 

 

25 

26 

27 

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40-

42 

путешественники 

Художественная культура.  

Быт и обычаи.  

Повторение по теме:«Россия в первой половин XIX в» 

Тема 2. Россия во второй половине XIX в. 

Накануне отмены крепостного права. Начало царствования 

Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г.  

Либеральные реформы 60-70-х гг. 

 Национальная политика Александра II 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного 

права  

Общественное движение: либералы и консерваторы 

Зарождение революционного народничества и его идеология  

Революционное народничество второй половины 60-х – начала 80-х 

гг. XIX в. 

Внешняя политика Александра II 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Внутренняя политика Александра III 

Экономическое развитие в годы правления Александра III 

Положение основных слоёв общества 

Общественное движение в 80-90-е гг. XIX в. 

Внешняя политика Александра III 

Просвещение и наука  

Литература и изобразительное искусство 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество 

Быт: новые черты в жизни города и деревни 

Повторение по теме: «Россия во второй половине XIX в.» 

Итоговое повторение 

Итого: 

1 

 

 

 

20 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

42 

 

Тематическое планирование 

9 класс (70 ч) 

Тема 
Количество 

часов 

Вводное занятие 

Вводное занятие. Периодизация отечественной истории XX – начала 

XXI в. Источники по отечественной истории XXв.  
1 

Тема 1. Россия на рубеже XIX – XXвв. 10 

Государство и российское общество в конце XIX – начале XX в. 1 

Экономическое развитие страны. 1 

Общественно-политическое развитие России в 1894 – 1904 гг. 1 

Внешняя политика. Русско – японская война 1904-1905 гг.  1 

Первая российская революция. Реформы политической системы. 1 

Экономические реформы.   1 

Политическая жизнь в 1907 – 1914 гг. 1 

Духовная жизнь Серебряного века. 1 

Россия в Первой мировой войне. 1 

Повторение и контроль по теме 1. 1 
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Тема 2. Великая Российская революция. 1917 – 1921 гг. 9 

Свержение монархии. 1 

Россия весной – летом 1917 г. 1 

Октябрьская революция. 1 

Формирование советской государственности. 1 

Начало гражданской войны. 1 

На фронтах Гражданской войны.  1 

Экономическая политика красных и белых. 1 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 1 

Повторение и контроль по теме 2. 1 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества.  12 

Переход к нэпу.  1 

Образование СССР. 1 

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. 2 

Политическое развитие в 1920-е гг. 1 

Духовная жизнь в 1920-е гг. 1 

Социалистическая индустриализация. 1 

Коллективизация сельского хозяйства. 1 

Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 

Духовная жизнь в 1930-е гг. 1 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1 

Повторение и контроль по теме 3. 1 

Тема 4. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  8 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 1 

Начало Великой Отечественной войны. 1 

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. 1 

Советский тыл в Великой Отечественной войне.  1 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 1 

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. 1 

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. 1 

Повторение и контроль по теме 4. 1 

Тема 5. СССР в 1945 – 1964 гг.  8 

Восстановление экономики. 1 

Политическое развитие. Идеология и культура. 1 

Внешняя политика. 1 

Изменения политической системы. 1 

Экономика СССР в 1953 – 1964 гг. 1 

«Оттепель» в духовной жизни. 1 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. 1 

Повторение и контроль по теме 5. 1 

Тема 6. СССР в 1964 – 1991 гг.  9 

Консервация политического режима. 1 
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Экономика «развитого социализма». 1 

Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 1 

Политика разрядки: надежды и результаты. 1 

Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги 

(1982 – 1991 гг.). 
1 

Экономические реформы 1985 – 1991 гг. 1 

Политика гласности: достижения и издержки. 1 

Внешняя политика СССР в 1985- 1991 гг. 1 

Повторение и контроль по теме 6. 1 

Тема 7. Россия в конце XX – начале XXIв. 7 +6 

Российская экономика на пути к рынку. 1 

Политическая жизнь в 1992 – 1999 гг. 1 

Духовная жизнь России. 1 

Строительство обновленной федерации. 1 

Геополитическое положение и внешняя политика России. 1 

Россия в началеXXIв. 1 

Повторение и контроль по теме 7. 1 

Итоговое повторение и обобщение. 3 

Резерв 6 

Итого 70 

 

2.2.11 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» с 

5 по 9 классы 
Обществознание 5-9 классы 

Авторская программа Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие программы. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2013 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные: 

 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 в правил, 
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понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни: умение применять 

эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни;  

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность;  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

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.  

К концу обучения обучающиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; 

 Анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, 

литературных и религиозных текстах; 

 Выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов. Оценивать поступки героев, их поведение с точки зрения 

нравственных ценностей; 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства  

  Описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи. 

 • Оценивать поступки реальных лиц, героев литературных произведений и 

фольклора, высказывания известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

смогут научиться: 

  высказывать предположения о последствиях неправильного 

 (безнравственного) поведения человека; 

 оценивать свои поступки, исходя из знания правил нравственности и этики; 

 намечать способы саморазвития; 

 создавать словесный портрет героя по его изображению. 

Личностные: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 
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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 ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки; 

•  высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

•  личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

• деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

• особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание 

чувства 

• гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

• родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от 

• возраста, национальности, вероисповедания; 

• принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

• взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций;  

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам;  

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в 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, 
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экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Метапредметные результаты ИКТ – компетенции 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- 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; 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- 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; 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические  

 изображения; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа, форматирование символов и абзацев, вставка  

 колонтитулов и номеров страниц); 

-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения. 

5 класс Содержание курса 

Введение (1час.) Глава I. Человек (5 ч.) 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – 

биологическое существо. Отличие человека от животных наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Глава II. Семья (5ч.) Семья и семенные отношения. Семья под защитой 

государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные 

ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Глава III. Школа (6ч.) Роль образования в жизни человека. Значение 

образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне 

стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

Глава IV. Труд (6ч.) Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. 

Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Глава V. Родина (10ч) Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты 

Федерации. Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь 

к Родине. Что значит быть патриотом. 
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Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является 

основным законом государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, 

гражданстве, многонациональном составе. 

Итоговое повторение и контроль ( 2 ч.) Итоговое повторение и мониторинг 

«Человек. Соц. институты: семья, школа. Важнейшая сторона человеческой жизни – 

труд. Родина». 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела 

 

Колич

ество 

часов  

Вид контроля 

входно

й 

теку

щий 

Темат

и-

чески

й 

итогов

ый 

 Введение 1         

24.  Человек 5         

25.  Семья 5        

26.  Школа 6        

27.  Труд 6        

28.  Родина 10        

29.  Итоговое повторение 2        

 Всего 35        

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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 ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные 

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 
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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 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; • знание 

ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; • знания, умения и ценностные 

установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; • умения находить 

нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно 

её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; • понимание 

побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; • знание особенностей труда как одного из основных 

видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; • 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; • знание новых возможностей для 

коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства 

связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; • 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; • понимание значения коммуникации в 

межличностном общении; • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; • знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; • 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 
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стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями 

Содержание учебного курса Обществознание 6 класс 

Раздел / тема Содержание 

Введение. (1 ч) Знакомство с основным содержание курса 6 класса по 

обществознанию 

Тема 1. «Человек в 

социальном 

измерении» (12 ч.) 

 

Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — 

плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? 

Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое 

самосознание. На что ты способен. 

Учимся узнавать и оценивать себя. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека 

— по работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека 

многогранна... 

Учимся правильно организовывать свои занятия. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. 

Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать 

профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор 

жизненного пути. 

Тема 2. «Человек 

среди людей» (10 

часов) 

 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное 

окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему 

миру, цели общения. Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное решение конфликта. Как победить обиду и 

устранить конфликт. 

Тема 3. 

Нравственные 

основы жизни (8 

часа) 

 

Человек славен добрыми делами Человек славен добрыми 

делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро 

Учимся делать добро. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей 

смелость сказать злу «нет». 

Учимся быть терпимыми. 

Человек и человечность. Гуманизм — уважение и любовь к 

людям. Прояви внимание к старикам 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела количество 

часов 

Вид контроля 

1 Введение 1 Текущий  

2 Тема 1. «Человек в социальном 

измерении» 

12 Текущий 

Тематический 
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3 Тема .2 «Человек среди людей»  10 Текущий 

Тематический 

4 

 

Тема 3. Нравственные основы жизни  

 

8 Текущий 

Тематический 

5 Заключительные уроки 2 Текущий 

Тематический 

6 Резерв 2  

 Всего за год: 35  

 

7 класс 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются:  

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять 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 в правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни: умение применять 

эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни;  

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность;  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

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;  
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 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.  

Описание планируемых результатов изучения учебного предмета: 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности 

(учебные и познавательные мотивы), ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и иные тексты, использовать знаково-

символические средства, а так же широкий спектр логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные УУД  

У обучающегося будут сформированы: 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на понимание предложений и оценок 

учителей, одноклассников, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешной учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных и правовых норм, ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценностей природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к ОУ, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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 установка на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном 

материале; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценке 

результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников. 

Родителей и других людей; 

 вносить коррективы в действия после их совершения на основе оценки и 

характера сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные цели и задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных источников информации, в том числе сети 

Интернет; 

 использовать знаково – символические средства для решения учебных задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда единичных объектов на основе выделения сущности связи; 

 владеть приёмами решения учебных задач. 

Обучающийся получит возможность: 

 записывать и фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме4 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно – 

следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать различные средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологические высказывания, владеть диалогической формой 

коммуникации; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственную позицию и мнение; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности с 

партнёром; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь и поддержку. 

Содержание учебного курса Обществознание 7 класс 

Раздел / тема Содержание 

Введение. (1 ч) Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 7 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. Определить основные 

требования к результатам обучения и критерии успешной работы 

обучающихся 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе (11 ч.)  

 

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. 

Человек в 

экономических 

отношениях (13 ч.)  

 

Основные участники экономики — производители и потребители. 

Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в 

современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика 

семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права 

потребителя. 
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Человек и природа 

(5 ч.) 

 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее 

хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. 

Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное 

отношение к природе. Браконьер. Последствия 

безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны 

природы, установленные государством. Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. Государственные инспекторы. 

Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, 

охрана природы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 

 

количество 

часов 

Вид контроля 

 

1 Введение 1 Текущий  

2 Регулирование поведения людей в 

обществе  

11 Текущий 

Тематический 

3 Человек в экономических отношениях  13 Текущий 

Тематический 

4 Человек и природа 

 

5 Текущий 

Тематический 

5 Заключительные уроки 2 Текущий 

Тематический 

6 Резерв 3  

 Всего за год: 35  

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные: 

 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 в правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни: умение применять 
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эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни;  

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность;  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

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.  

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 ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций;  

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам;  

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  
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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. 

Содержание учебного предмета 

Раздел / тема Содержание 

Введение. (1 ч) Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться 

с основным содержанием курса 8 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы обучающихся 

Личность и 

общество (6 ч) 

Быть личностью. Как стать личностью. Личность. Социальные 

параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Развитие общества. Социальные 

изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в 

XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной 

культуры (8 ч) 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и 

общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России.Мораль. 

Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии 

морального поведения.Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. 

Совесть – внутренний самоконтроль человека.Моральный выбор – 

это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные знания 

и практическое поведение. Нравственные чувства и 

самоконтроль.Образование. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование.Наука в современном обществе, её значение. 

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире.Религия как одна из форм 

культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 
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Социальная сфера 

(5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность 

общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество.Социальные статусы и роли. 

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли 

мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные 

роли подростков. Отношения между поколениями.Нации и 

межнациональные отношения. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном 

обществе.Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Экономика (14 ч) Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора).Главные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем.Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности.Рыночная экономика. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие.Производство – основа 

экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация.Предпринимательская 

деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство.Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами.Распределение доходов. Распределение. 

Неравенство доходов Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения.Потребление. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя.Инфляция и семейная экономика. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит.Безработица, её причины и последствия. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке 

труда.Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое 

хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Резерв (1 ч.)  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела количество 

часов 

Вид контроля 

1 Введение.  1 Текущий  

2 Личность и общество  6 Текущий 

Тематический 

3 

 

Сфера духовной культуры  8 Текущий 

Тематический 

4 

 

Социальная сфера  5 Текущий 

Тематический 

5 Экономика  14 Текущий 

Тематический 

6 Резерв  1  

 Всего за год: 35  

Содержание учебного предмета 9 класс 

№ 

раздела 

Название и описание разделов Количество 

часов 

Формы и методы работы 

1 Введение  1 Объяснительно-

иллюстративный и 

эвристический, 

проблемный, 

исследование, ролевая 

игра 

Индивидуальная, 

парная, работа с 

текстом, групповая, 

фронтальная, беседа, 

самостоятельная работ 

2 ПОЛИТИКА  
Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные 

направления политической 

деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

Формы государства: формы 

правления, территориально-

государственное устройство. 

Внутренние и внешние функции 

государства. Политический режим. 

Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в 

современном мире. Гражданское 

общество и правовое государство. 

Условия и пути становления 

гражданского общества и правового 

государства в Российской Федерации. 

Местное самоуправление. Участие 

граждан в политической жизни. 

Выборы. Отличительные черты 

9ч. Частично-поисковый, 

или эвристический 

метод;  

 исследовательский 

метод; объяснительно-

иллюстративный 

Индивидуальная, 

парная, фронтальная. 
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выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в 

Российской Федерации. Опасность 

политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в 

политической жизни. Влияние на 

политические настроения в обществе 

и позиции избирателя. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

3 ПРАВО  
Право и его роль в жизни общества и 

государства. Принципы права. 

Субъекты права. Система права. 

Понятие нормы права. Нормативный 

правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, 

постановления). Система 

законодательства. Правовая 

информация. Правоотношения как 

форма общественных отношений. 

Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники 

правоотношения. Понятие 

правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие, 

виды и принципы юридической 

ответственности. Правомерное 

поведение. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Презумпция 

невиновности. Конституция 

Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. 

Федеративное устройство России. 

Президент Российской Федерации. 

Органы законодательной и 

исполнительной власти в Российской 

Федерации. Конституционные 

основы судебной системы 

Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. 

Судебная система России. 

Конституционный суд Российской 

Федерации. Система судов общей 

юрисдикции. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. Милиция. 

22ч. Объяснительно-

иллюстративный и 

эвристический, 

проблемный, 

исследование, ролевая 

игра 

Индивидуальная, 

парная, работа с 

текстом, групповая, 

фронтальная, беседа, 

самостоятельная работ 
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Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства 

Российской Федерации. Права и 

свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина. Международно-правовая 

защита прав человека. Декларация 

прав человека как гарантия свободы 

личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правовые 

основы гражданских 

правоотношений. Физические и 

юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность 

участников гражданских 

правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право 

собственности. Право собственности 

на землю. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. Жилищные 

правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок 

и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений 

в области образования. Право на 

образование. Порядок приема в 

образовательные учреждения 

начального и среднего 

профессионального образования. 

Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Правовой 

статус несовершеннолетнего 

работника. Административные 

правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление 

(понятие, состав). Необходимая 

оборона и крайняя необходимость. 

Основания привлечения и 

освобождения от уголовной 

ответственности. Уголовная 

ответственность 
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несовершеннолетних. Понятие и цели 

уголовного наказания. Виды 

наказаний. Пределы допустимой 

самообороны. 

4 Повторение 

Правовое государство и его граждане. 

Работа с заданиями. Политика и 

право. Работа с заданиями. Итоговая 

контрольная работа. Работа с 

тестовыми заданиями. 

3 Объяснительно-

иллюстративный и 

эвристический, 

проблемный, 

исследование, ролевая 

игра 

Индивидуальная, 

парная, работа с 

текстом, групповая, 

фронтальная, беседа, 

самостоятельная работ 

Тематическое планирование 

9 класс 

№  

урока в 

теме/ 

разделе 

№  

урока 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 1 Введение 1 

   Раздел 1. Политика. (9 ч.) 

1 2 Политика и власть. 1 

2 3 Государство. 1 

3 4 Политические режимы. 1 

4 5 Правовое государство. 1 

5 6 Гражданское общество и государство. 1 

6 7 Участие граждан в политической жизни. 1 

7 8 Политические партии и движения. 1 

8 9 Гражданин – человек имеющий права. 1 

9 10 Политика в жизни человека. 1 

  Раздел 2. Право  (22 ч.). 

1 11 Право, его роль в жизни общества и государства. 1 

2 12 Правоотношения и субъекты права. 1 

3 13 Правонарушение. 1 

4 14 Юридическая ответственность 1 

5 15 Правоохранительные органы. 1 

6 16 Право (Проверочная работа) 1 

7 17 Конституция Российской Федерации. 1 

8 18 Основы конституционного строя РФ. 1 

9 19 Права и свободы человека и гражданина. 1 

10 20 Свободы в жизни человека. 1 

11 21 Гражданские правоотношения. 1 

12 22 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 

13 23 Семейные правоотношения. 1 

14 24 Административные правоотношения 1 

15 25 Право (контрольная работа) 1 

16 26 Уголовно-правовые отношения. 1 

17 27 Преступление. 1 

18 28 Социальные права. 1 
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19 29 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

1 

20 30 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

1 

21 31 Правое государство и его граждане. 1 

22 32 Право в жизни человека (контрольная работа) 1 

   Раздел 3. Повторение  (3 ч.). 

1 33 Правовое государство и его граждане. Работа с 

заданиями. 

1 

2 34 Политика и право. Работа с заданиями. 1 

3 35 Итоговая контрольная работа. Работа с тестовыми 

заданиями. 

1 

  Итого: 35 

 

2.2.12 Рабочая программа учебного предмета «География» с 5 по 9 

классы 
География 5-9 классы 

Программа по географии основного общего образования 5-9 кл. авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Совельева. М.: Дрофа, 2015 соответствует 

выбранному учебнику. Методическая поддержка соответствует авторской программе.  

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

1) осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

2) освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

3) использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

4) использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5)понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды. 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 
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результатов личностного развития: 

-воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; 

- формирование ответственного отношения к учению; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

-формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

-освоение социальных норм и правил поведения в группах; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 
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оценивать её достоверность. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Метапредметные результаты ИКТ компетенции 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий 

- 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 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора 

- 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 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 

5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч — резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в 

Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические 

открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и 

Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 

информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Практические работы. 1. Работа с электронными картами. 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 

Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли 

Земля на другие планеты. Земля — уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. 

Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 
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Практические работы. 2. Характеристика видов движений Земли, их 

географических следствий. 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. 

Определение направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 

нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое 

план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний 

по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности — крупно-масштабное 

изображение земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на 

картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая 

широта. Географическая долгота. Определение географических координат. Определение 

расстояний по градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности 

Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

Практические работы. 3. Составление плана местности способом глазомерной 

померной съемки. 4. Определение географических координат объектов, географических 

объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной 

сетки. 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из 

чего состоит земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Земная кора и ее 

устройство. Литосфера. 

Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа. 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной 

коры и залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и 

зачем изучают землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы 

воздействуют на рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. 

Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 

суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры.  

Практические работы. 5. Определение горных пород и описание их свойств 6. 

Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч,из них 1 ч — резервное время) 

Раздел «География. Планета Земля» — это первый из самостоятельных разделов в 
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системе географического образования. Его содержание в значительной степени 

опирается на материал пропедевтических курсов начальной школы: «Природоведение» и 

«Естествознание». Начальный раздел географии должен не только сформировать 

базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших разделов 

географии, но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к 

предмету, заложить основы жизненно важных компетенций. 

 Главная цель географии в системе общего образования – сформировать у 

обучающихся умение использовать географические знания и умения в повседневной 

жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных и 

экологических процессов и явлений, адаптации окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей 

среде. 

Введение (1ч) 

Раздел IАтмосфера (11ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. 

Границы, состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Различия в нагревании воздуха в течение 

суток и года. Средние температуры, амплитуда температур. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Водяной пар. Абсолютная и относительная влажность. Туман 

и облака. 

Атмосферные осадки. Виды атмосферных осадков, их распределение на 

поверхности земного шара. 

Давление атмосферы. Измерение атмосферного давления. Причины изменения 

атмосферного давления, его распределение на поверхности Земли. 

Ветры. Причины возникновения ветра. Основные характеристики ветра. 

Разнообразие и значение ветров. 

Погода. Элементы погоды. Причины разнообразия и изменчивости погоды. 

Воздушная масса. Изучение и предсказание погоды. 

Климат. Изображение климата на картах. 

Человек и атмосфера. Взаимное влияние. 

Раздел IIГидросфера (12 ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Гидросфера, ее возникновение и 

состав, значение гидросферы для природы и хозяйственной деятельности человека. 

Возрастающий дефицит пресной воды. Круговорот воды в природе. 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части: 

океаны, моря, заливы, проливы. Изучение Мирового океана. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность, температура, соленость воды. 

Движения воды в океане. Волны. Различия волн по глубине и причинам 

возникновения. Цунами. Приливы и отливы. 

Течения. Различия течений по температуре, глубине, продолжительности 

существования. Причины возникновения течений. Влияние течений на природу Земли. 

Реки. Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной коры на 

работу рек. Равнинные и горные реки. Роль климата в жизни рек. Питание и режим реки. 

Озера и болота. Зависимость размещения озер и болот от климата и рельефа. 

Различия озер по размерам, глубине, форме, происхождению котловин, характеру стока, 

солености. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Грунтовые и межпластовые, 

пресные и минеральные подземные воды. Карст. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Причины возникновения ледников, их влияние 

на климат. Древнее и современное оледенение. Покровные и горные ледники. 
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Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере: наводнения, лавины. 

Водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу. 

Раздел IIIБиосфера (7 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Биосфера — оболочка жизни. 

Вертикальные границы биосферы, их изменение во времени. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 

Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности 

жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от 

глубины, климата и удаленности от берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса и основные широтные зоны их распространения: влажные экваториальные леса и 

леса умеренного пояса. Жизнь в безлесных пространствах. Саванны, степи, пустыни и 

полупустыни, тундра. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Строение почв. Плодородие. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на 

биосферу. 

Раздел IVГеографическая оболочка (4ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Этапы развития географической 

оболочки. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Территория. Природные и природно-хозяиственные 

территориальные комплексы. Разнообразие и взаимосвязи природных комплексов. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные результаты курса «География.ПланетаЗемля»основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 
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Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

об их необходимости для решения современных практических задач человечества, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей; 

3) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

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. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 КЛАСС 

№ 

п./п. 
Наименование разделов 

Кол-во часов по 

рабочей программе 

 Введение. 1 

1.  Накопление знаний о Земле  5 

2.  Земля во Вселенной  7 

3.  Географические модели Земли  10 

4.  Земная кора  11 

5.  Резервное время 1 

 ИТОГО 35 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 КЛАСС 

№ 

п./п. 
Наименование разделов 

Кол-во часов по 

рабочей программе 

 Введение. 1 

1. Атмосфера 11 

2. Гидросфера 12 

3. Биосфера 7 

4. Географическая оболочка 3 

5. Резервное время 1 

 ИТОГО 35 
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7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 
«География. Материки, океаны, народы и страны»  

ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку 

необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 

Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. 

География в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических 

открытий(ХУ— XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха 

научных экспедиций XIXв. Современная эпоха развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических знаний. 

Методы изучения Земли. 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч) . 

Тема 1, ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Литосфера. Строение материковой и океанической, земной коры. Карта строения 

земной коры. Литосферныеплиты. Сейсмические пояса Земли, 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. 

Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы рельефа. 

Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные явления, их 

предупреждение. 

Тема 2, АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы).влияющие на формирование 

климата. Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики 

экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного 

арктического и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат 

и человек. 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА (2 ч) 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. 

Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании 

климата. Вода— необходимое условие для существования жизни. Роль воды в 

хозяйственной деятельности людей. 

Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни 

нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой 

океан.  

Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 
Свойства и особенности строения географическойоболочки. Свойства 

географической оболочки. Особенностистроения географической оболочки. 

Формирование природно-территориальных комплексов. Разнообразие природно-

территориальных комплексов. Закономерности географической оболочки. Целостность 

географической оболочки. Ритмичность существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природныхзон. Закономерности 

размещения природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 

Раздел II, Население Земли (3 ч) 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения 

Земли. Причины, влияющие начисленность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. 

Культурноисторические регионы мира. 

Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городскоеи сельское население. 

Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные 
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комплексы. Городское и сельское население. 

Раздел III. Материки и океаны (49 ч) 

Тема 1. АФРИКА (11 ч) 

Географическое положение. История исследования. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (5 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. 

Климатические пояса. Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речныесистемы. 

Озера. Значение внутренних вод для хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. 

Заповедники и национальные парки.  

НАРОДЫ И СТРАНЫ (5ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки, Страны Северной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), 

Демократической Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Тема 2, АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч) 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние 

воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в 

зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и 

современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. 

Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в 

Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Тема 3. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 

Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения 

природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на 

континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности 

населения. 
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ПРИРОДА МАТЕРИКА (3 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Аиды — самые длинные горы на суше. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни 

и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (3 ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, 

природа, 

население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу, Чили. 

Тема 4, АНТАРКТИДА (1 ч) 

Антарктида. Географическое положение и исследование.  

Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое 

положение материка 

Тема 5. ОКЕАНЫ (3 ч) 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое 

положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический 

мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из 

историиисследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (3 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера 

Кордильер. Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. 

Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы 

человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (2 ч) 

Население и политическая карта. Канада. Народы. 

Политическая карта. Географическое положение, природа, население и хозяйство 

Канады. Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Тема 7. ЕВРАЗИЯ (17 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытиям исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (4 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. 

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 
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Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. 

Озера. Современное оледенение и многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические 

леса и кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и 

экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (12 ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, 

население, хозяйство региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного 

наследия Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная 

группа стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, 

природа,население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, 

население, хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран 

Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, 

природа,население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Раздел IV. Земля - наш дом (2 час) 

Взаимодействие человеческого общества и природы. 

Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности 

людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения природной среды. Региональные 

экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо 

делать для сохранения благоприятных условий жизни? 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Предметные результаты изучения курса «География» в 7 классе: 

- формирование представлений о географической науке, 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; 

-формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

-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; 

-овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 



374 

 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

-овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

-овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

-формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 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; 

-формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде; называть наиболее выдающиеся 

результаты географических открытий и путешествий, описывать представления древних 

людей и современных людей о Земле; показывать на карте материки и наиболее крупные 

географические объекты; называть ярких представителей растительного и животного 

мира. 

Личностные результаты: 

-овладение на уровне общего образования с законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

-осознание ценностей географического знания, как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде -среде обитания всего живого, в том числе и человека, 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры: 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

ЛичностныеУУД: осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного региона); умение оценивать с позиций социальных 

норм собственные поступки и поступки других людей эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону,своей стране. 

Регулятивные УУД: способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

умение организовать свою деятельность, определить ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: формирование и развитие посредством географического 

знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

Коммуникативные УУД: самостоятельно организовывать учебные 

взаимодействия в группе, (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.) умения взаимодействовать с людьми, работать вколлективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и др.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решение 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАСС 

№ 

п./п. 
Наименование разделов 

Кол-во часов по 

рабочей программе 

 Введение. 3 

6.  Главные особенности природы Земли. 9 

7.  Население Земли 3 

8.  Материки и океаны 49 

9.  Земля – наш дом  2 

 ИТОГО 68 

 

8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 
Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств обучающихся. Курс «География России» изучается после страноведческого 

курса «Материки, океаны и страны» и завершает цикл географического образования в 

основной школе.Главная цель данного курса — формирование целостного 

представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте 

России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма 

обучающихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, 

выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в 

российском пространстве; развитие географического мышления. Курс «География 

России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной географии. 

Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 

особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, 

мировоззрения, личностных качеств школьников.  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 

ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО.  

ВВЕДЕНИЕ Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: 

разнообразие территории, уникальность географических объектов.  

Часть I. Россия на карте мира  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 
Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. 

Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы 

России. С кем соседствует Россия.  

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое 

декретное время и для чего оно нужно.  

Географическое положение России. Какие типы географического положения 

существуют.  

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-

географическое положение России. Где расположены крайние точки России. Как на 

разных уровнях оценивается экономико-географическое положение России. Чем 

различаются потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического 

положения страны. 

 Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение России. В чем сложность геополитического 

положения России. В чем сходство геоэкономического и геодемографического 

положения России. Этнокультурное положение России. Эколого-географическое 

положение. 



376 

 

Как формировалась государственная территория России. Где началось 

формирование государственной территории России. Как и почему изменялись 

направления русской и российской колонизации.  

Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально 

собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как 

исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования 

в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для географического 

изучения России.  

Особенности административно-территориального устройства России. Для чего 

необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и 

субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны 

федеральные округа.  

Практические работы. 1. Определение поясного временидля различных 

населенных пунктов. 2. Сравнительная характеристика географического положения 

России, США и Канады. 3. Анализ административно-территориального деления России. 

Часть II. Природа России  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Геологическая история и геологическое строение территории России. В чем 

особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые 

молодые участки земной коры на территории России.  

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные 

формы рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы 

влияют на формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают 

неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников.  

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления 

природы. Какие стихийные явления происходят в литосфере.  

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в 

горах. Как человек воздействует на литосферу.  

Практическая работа 4. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. 

Влияние географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. 

Циркуляция воздушных масс.  

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на территории 

нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения.  

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность 

повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на 

жизнедеятельность человека.  

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат 

умеренного пояса.  

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность 

климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие 

климатические явления называют неблагоприятными.  

Практические работы. 5. Определение закономерностей распространения тепла 

и влаги. 6. Определение по синоптической карте особенностей погодыдля различных 

пунктов. 7. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 
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ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу 

и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки 

России медленно текут. Как климат влияет на реки.  

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. 

Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. Водные ресурсы и человек. Роль 

воды в жизни людей.  

Водные ресурсы. Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и 

сезонные колебания речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост 

загрязнения воды.  

Практические работы. 8. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 9. Объяснение закономерностей размещеня разных 

виов вод и суши и связанны с ними опасных природных явлений на территории 

страны в зависимости от рельефа и климата. 10.Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких 

факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. Закономерности 

распространения почв. Главные типы почв России.  

Закономерности распространения почв на территории России.  

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно 

охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Практическая работа 11. Выявление условий образования основных тпов почв и 

оценка их плодородия. Знакомство с образцам почв своей местности. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. 

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
 Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. 

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России.  

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые 

организмы на Земле. Охрана живой природы. Практическая работа 12. Прогноз 

изменения раститеього и животного мира при зааннх условиях изменения 

ругихкомпонентовпиродного комплекса. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
 Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный 

комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные 

комплексы. ПТК природные и антропогенные.  

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему 

мы называем эти зоны природно-хозяйственными.  

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных 

территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на северных 

территориях.  

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и 

широколиственных лесов.  

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека 

на природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь 

в России.  

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране 

наиболее ярко выражена высотная поясность.  

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, 

чтобы обеспечить ее устойчивое развитие.  



378 

 

Часть III. Население России 
Численность населения России. Как изменялась численность населения России. 

Что влияет на изменение численности населения.  

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше — 

мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя 

продолжительность жизни.  

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках 

говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России.  

 Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. 

Какие поселения называют сельскими.  

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему 

население неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения.  

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что 

такое миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны.  

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. 

От чего зависит занятость людей и безработица. 

Практическая работа 13. Сравнительная характеристика половозрастного 

состава населения регионов России. 14. характеристика особенностей миграционного 

движения населения России. 

Часть IV.Хозяйство России 
Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень 

его развития.  

Как устроено хозяйство России. Как география изучает хозяйство. Что такое 

условия и факторы размещения предприятий. Что такое территориальная структура 

хозяйства.  

Практические работы. 15. Оределение по картам типов территориальной 

структуры хозяйства России. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ 

 Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к 

первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России.  

Что такое природно-ресурсный капитал и как он оценивается. Каковы проблемы 

использования природно-ресурсного капитала страны.  

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. 

Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс.  

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду.  

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на окружающую среду.  

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль 

леса в российской истории и экономике. Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в 

современной жизни людей играет охота. Что такое рыбное хозяйство.Практические 

работы. 16. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 

России.17. Определение главных районов животноводства в России. 

Основными целями курса являются:  

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;  

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и 

культуре Родины и населяющих ее народов;  

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 
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страны. 

 Основные задачи данного курса:  

формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства;  

формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными 6 условиями и ресурсами, многообразными 

традициями населяющих ее народов;  

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников — карт, учебников, статистических данных, 

интернет-ресурсов;  

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, 

принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание образа своего 

родного края. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения при изучении курса «География».  

Важнейшие метапредметные результаты: 

Личностные УУД:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания;  

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



380 

 

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.  

Регулятивные УУД: 

1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

3.Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

4.Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

5.Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

6.Вычитывать все уровни текстовой информации. 

7.Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

1.Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты обучения: 
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 
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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.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой обучающихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 

письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, 

билеты, раздаточный материал).  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 КЛАСС 

№ 

п./п. 
Наименование разделов 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Практические 

работы 

 

Итого 

 Введение. 1 - 1 

10.  Россия на карте мира 8 3 11 

11.  Природа России 26 9 35 

12.  Население России 7 2 9 

13.  Хозяйство России. 9 3 12 

14.  Резервное время 2 -  

 ИТОГО 53 17  
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Планируемые результаты  

Предметные результаты изучения курса «География» в 9 классе: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества 

и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности 

от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

• использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, 

её месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
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сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
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результаты: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

• 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. 

Метапредметные результаты ИКТ компетенции 

Обращение с устройствами ИКТ 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ 

Фиксация и обработка изображений  

- создавать презентации на основе цифровых фотографий 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов 

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 
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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 

Создание письменных сообщений 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов 

- 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 

Содержание курса географии 9 класса 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (24 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе 

географии 8 класса. 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ (15 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-

энергетический комплекс. Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. 

Каковы проблемы развития российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где 

расположены основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где 

перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на 

окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в 

России расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. 

Как газовая промышленность влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся 

основные базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую 

среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как 

размещаются электростанции различных типов. Как в России используются 

нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. 

Как электроэнергетика влияет на окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. 

Сколько черных металлов производится в России. Как размещаются металлургические 

предприятия. Где находятся основные районы производства черных металлов. Как 

черная металлургия влияет на окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в 

России. Где размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные 

районы производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на 

окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. 

Чем химическая промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия 

химической промышленности. Где находятся основные районы химической 

промышленности. Как химическая промышленность влияет на окружающую среду. 
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Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности 

производится в России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где 

находятся основные районы лесной промышленности. Как лесная промышленность 

влияет на окружающую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются 

предприятия машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как 

машиностроение влияет на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность 

отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и 

легкой промышленности. Где находятся основные районы пищевой и легкой 

промышленности. Как пищевая и легкая промышленность влияют на окружающую 

среду. 

Практические работы. 1. Характеристика по картам и статистическим 

материалам одного из нефтяных бассейнов России 2. Характеристика по картам и 

статистическим материалам одного из угольных бассейнов России. 3. Характеристика по 

картам и статистическим материалам одной из металлургических баз России. 4. 

Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий 

по производству меди и алюминия. 5. Характеристика по картам и статистическим 

материалам одной из баз химической промышленности. 6. Определение по картам 

главных районо размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— СФЕРА УСЛУГ (8 ч) 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как 

устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается 

роль различных видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему 

автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и 

автомобильный транспорт влияют на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой 

морской бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним 

водным транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. 

Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль 

трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как авиационный и 

трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают виды связи. 

Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова 

география российской науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда 

России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории 

страны. Что такое рекреационное хозяйство. 

Часть V. География крупных регионов России (44 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч) 

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как 

отличаются виды районирования. 

Практические работы. 7. Моделирование вариантов нового районирования 

России 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (25 ч) 

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и 

каково ее географическое положение. Каковы особенности природы Европейской 

России. Чем характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части 
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страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север 

освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют 

на развитие района особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей 

района. Чем богаты моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы 

особенности современного населения района. Как заселялся и осваивался Европейский 

Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства 

Европейского Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы 

экологические 

проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные черты 

географического положения района. Как влияло на развитие района его столичное 

положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. 

Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. 

Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и 

обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское 

положение. Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. 

Какая отрасль — ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация 

в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной 

России. Какова главная черта географического положения района. Как влияет на 

развитие района столичность положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в 

Центральной России. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей 

живет в Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. 

Какие народы населяют район. Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной 

России. Какие отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие 

сельского хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности 

географического положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского 

Юга омывающие его моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы 

Европейского Юга. Каково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. 

Почему население Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает 

большинство населения Европейского Юга. Какие народы проживают на Европейском 

Юге. В чем заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и 

осваивался Европейский Юг. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. 

Какая отрасль — главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты 

на Европейском Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. 

Каковы экологические проблемы района. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-

географического положения района. В чем главные особенности экономико-
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географического, геополитического и эколого-географического положения района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу 

Поволжья. Какие природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие 

неблагоприятные природные явления характерны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в 

Поволжье. Как размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют 

Поволжье. Как заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли 

промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. 

Каковы экологические проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического 

положения Урала. Как географическое положение влияет на развитие района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. 

Почему столь разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. 

Как размещено население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как 

заселялся и осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли 

промышленности — ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское 

хозяйство. Какова экологическая ситуация на Урале. 

Практические работы. 8.Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера 9. Сравнение географического положения двух столиц- Москвы и 

Санкт-Петербурга 10. Составление картохемы размещения народных промыслов 

Центральной России. 11. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий Центральной России 12. Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства на Северном Кавказе 13. Изучение влияния истории заселения 

и развития территории на сложный этнический и религиозный состав 14. Экологические 

и водные проблемы Волги: оценка и пути решения 15. Определение тенденций 

хозяйственного развития Северного Урала в виде картосхемы 16. Оценка экологической 

ситуации в разных частях Урала и путей решения экологических проблем 17. Изучение и 

оценка природных условий Западной Сибири для жизни и быта человека 18. Разработка 

на карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и 

хозяйственных объектов региона 19. Сравнительная оценка географического положения 

Западной и Восточной Сибири 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (18 ч) 

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности 

геополитического положения и природных условий Азиатской России. Какие природные 

ресурсы Азиатской России используются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение 

влияет на ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. 

Какие факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. 

Сколько природных зон в Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата 

Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. 

Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. 

Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная 

часть сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы 

Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности 

физико-географического положения района. Как оценивается экономико-географическое 
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и геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Сибири. 

Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки 

Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами 

богата Восточная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. 

Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в 

Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие 

отрасли промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского 

хозяйства района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-

географического положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет 

на развитие Дальнего Востока. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь 

разнообразна. Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими 

природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. 

Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие 

народы населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. 

Какие отрасли— ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не 

обеспечивает потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

Практические работы. 17. Изучение и оценка природных условий Западной 

Сибири для жизни и быта человека 18. Разработка на карте туристического маршрута с 

целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона 19. 

Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири 20. 

Оценка особенностей природы региона с позиций условий жизни человека в сельской 

местности и в городе 21. Обозначение на контурной карте индустриальных 

транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока 

Распределение резервного времени (9 часов) 

Раздел «Хозяйство России» - 4 часа 

Раздел «География крупных регионов России» -5 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (24 ч) 

Введение (1 ч) 

1 Введение  1 

Вторичный сектор экономики — отрасли, перерабатывающие сырье (15 ч) 

2-3 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 2 

4 Нефтяная промышленность Практические работы. 1. Характеристика 

по картам и статистическим материалам одного из нефтяных бассейнов 

России 

1 

5 Газовая промышленность 1 

6 Угольная промышленность Практические работы. 2. Характеристика 

по картам и статистическим материалам одного из угольных бассейнов 

России 

 

1 
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7 Электроэнергетика 1 

8 Металлургия. География черной металлургии. Практические работы. 

3. Характеристика по картам и статистическим материалам одной из 

металлургических баз России 

1 

9  География цветной металлургии. Практические работы. 

4.Определение по картам главных факторов размещения 

металлургических предприятий по производству меди и алюминия 

1 

10-11 Химическая промышленность 2 

12 География химической промышленности. Практические работы. 5. 

Характеристика по картам и статистическим материалам одной из баз 

химической промышленности 

1 

13-14 Лесная промышленность 2 

15 Машиностроение. Практические работы. 6. Определение по картам 

главных районо размещения предприятий трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения 

1 

16 Пищевая и лёгкая промышленность 1 

Третичный сектор экономики- сфера услуг ( 8ч ) 

17 Состав и значение сферы услуг 1 

18 Роль и значение транспорта 1 

19 Сухопутный транспорт 1 

20 Водный транспорт 1 

21 Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. 1 

22 Наука. 1 

23-24 Жилищное и рекреационное хозяйство.  2 

Часть V.География крупных регионов России (44 ч ) 

Районирование России ( 1 ч ) 

25 Зачем районировать территорию страны. Практические работы. 7. 

Моделирование вариантов нового районирования России 

1 

Европейская Россия ( Западный макрорегион ) ( 25 ч ) 

26 Общая характеристика Европейской России 1 

27 Европейский Север. Географическое положение. 1 

28 Природа Европейского Севера 1 

29 Население и хозяйственное освоение Европейского Севера 1 

30 Хозяйство Европейского Севера. Практические работы.8.Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера 

1 

31 Северо-Западный район. Географическое положение. 1 

32 Природа Северо-Запада 1 

33 Население и хозяйственное освоение Северо-Запада 1 

34 Хозяйство Северо-Запада 1 

35 Центральная Россия. Географическое положение. Практические 

работы 9. Сравнение географического положения двух столиц - 

Москвы и Санкт-Петербурга 

1 

36 Природа Центральной России 1 

37 Население и хозяйственное освоение Центральной России 1 

38 Хозяйство Центральной России. Практические работы. 10. 

Составление картохемы размещения народных промыслов 

Центральной России. 11. Объяснение взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий Центральной России 

1 

39 Европейский Юг. Географическое положение. 1 

40 Природа Европейского Юга 1 



391 

 

41 Население и хозяйственное освоение Европейского Юга 1 

42 Хозяйство Европейского Юга. Практические работы. 12. Выявление 

и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном 

Кавказе 

1 

43 Поволжье. Географическое положение. 1 

44 Природа Поволжья 1 

45 Население и хозяйственное освоение Поволжья. Практические 

работы. 13. Изучение влияния истории заселения и развития 

территории на сложный этнический и религиозный состав 

1 

46 Хозяйство Поволжья. Практические работы. 14. Экологические и 

водные проблемы Волги: оценка и пути решения 

1 

47 Урал. Географическое положение. 1 

48 Природа Урала 1 

49 Население и хозяйственное освоение Урала. Практические работы. 

15. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала 

в виде картосхемы 

1 

50 Хозяйство Урала. Практические работы.16. Оценка экологической 

ситуации в разных частях Урала и путей решения экологических 

проблем 

1 

Азиатская Россия(восточный макрорегион) (18 ч ) 

51-52 Азиатская Россия. Географическое положение 2 

53-54 Западная Сибирь. Географическое положение. 2 

55-56 Природа Западной Сибири. Практические работы.17. Изучение и 

оценка природных условий Западной Сибири для жизни и быта 

человека 

2 

57-58 Население и хозяйственное освоение Западной Сибири 2 

59-60 Хозяйство Западной Сибири. Практические работы.18. Разработка на 

карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных 

природных и хозяйственных объектов региона 

2 

61 Восточная Сибирь. Географическое положение. Практические 

работы.19. Сравнительная оценка географического положения 

Западной и Восточной Сибири  

1 

62 Природа Восточной Сибири. Практические работы.20. Оценка 

особенностей природы региона с позиций условий жизни человека в 

сельской местности и в городе 

1 

63 Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. 1 

64 Хозяйство Восточной Сибири. 1 

65 Дальний Восток. Географическое положение. 1 

66 Природа Дальнего Востока 1 

67 Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока 1 

68 Хозяйство Дальнего Востока Практические работы.21. Обозначение 

на контурной карте индустриальных транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров Дальнего Востока 

1 

Итого  68 

 

2.2.13 Рабочая программа учебного предмета «Физика» с 7 по 9 

классы 
Физика 7-9 классы 

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 



392 

 

Сформированность познавательных интересов на  основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные: 

Овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть результаты своих 

действий; 

Понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

Формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять 

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; 

Приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников информации и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

Развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и 

способности выслушивать  собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 

Формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, 

об объективности научного познания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как 

результате изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

Формировать представления о физической сущности явлений природы, видах 

материи, движении как способе существования материи; усваивать основные идеи 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладевать понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

Приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений и использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимать неизбежность погрешностей любых измерений; 

Понимать физические основы и принципы действия машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияние их на окружающую среду; осознавать возможные причины техногенных и 

экологических катастроф; 

Осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 
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рационального природопользования; 

Овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн; 

Развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики 

и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

 

№ 

урока  

Тема Кол-во 

часов 

                        ВВЕДЕНИЕ  (4 часа)  

1/1. Что изучает физика. Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты 

1 

2/2. Физические величины. Измерение физических величин. Точность 

и погрешность измерений 

1 

3/3. Лабораторная работа № 1 1 

4/4. Физика и техника 1 

 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 

часов) 

 

5/1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1 

6/2 Лабораторная работа № 2 1 

7/3 Движение молекул 1 

8/4 Взаимодействие молекул 1 

9/5 Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел 

1 

10/6 Зачет 1 

                    ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛ (23 часа)  

11/1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение. 

1 

12/2 Скорость. Единицы скорости. 1 

13/3 Расчет пути и времени движения 1 

14/4 Инерция 1 

15/5 Взаимодействие тел 1 

16/6 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах 1 

17/7 Лабораторная работа № 3 1 

18/8 Плотность вещества 1 

19/9 

 

Лабораторная работа № 4 

Лабораторная работа № 5 

1 

20/10 Расчет массы и объема тела  по его плотности 1 

21/11 Решение задач 1 

22/12 Контрольная работа 1 

23/13 Сила 1 

24/14 Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах 

1 

25/15 Сила упругости. Закон Гука 1 

26/16 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой 

тела 

1 

27/17 Динамометр Лабораторная работа№6 1 

28/18 . Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. 

1 

29/19 Сила трения. Трение покоя 1 

30/20 Трение в природе и технике Лабораторная работа № 7 1 
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31/21 Решение задач 1 

32/22 Контрольная работ 1 

33/23 Зачет 1 

  ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ  (21 час)                

34/1 Давление. Единицы давления 1 

35/2 Способы уменьшения и увеличения давления 1 

36/3 Давление газа 1 

37/4 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 

38/5 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда 

1 

39/6 Решение задач 1 

40/7 Сообщающиеся сосуды 1 

41/8 Вес воздуха. Атмосферное давление 1 

42/9 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 1 

43/10 Барометр- анероид. Атмосферное давление на различных высотах 1 

44/11 Манометры 1 

45/12 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс 1 

46/13 Действие жидкости и газа на погруженное в них. Тело 1 

47/14 Закон Архимеда 1 

48/15 Лабораторная работа № 8 1 

49/16 Плавание тел 1 

50/17 Решение задач 1 

51/18 Лабораторная работа № 9 1 

52/19 Плавание судов. Воздухоплавание 1 

53/20 Решение задач 1 

54/21 Зачет 1 

                      РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ.  (13 часов)  

55/1 Механическая работа. Единицы работы 1 

56/2 Мощность. Единицы мощности 1 

57/3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге 1 

58/4 Момент силы 1 

59/5 Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа№10 1 

60/6 Блоки. «Золотое правило» механики 1 

61/7 Решение задач 1 

62/8 Центр тяжести тела 1 

63/9 Условия равновесия тел 1 

64/10 Коэффициент полезного действия механизмов. Лабораторная 

работа № 11 

1 

65/11 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия 1 

66/12 Превращение одного вида механической энергии в другой 1 

67/13 Зачет по теме «Работа. Мощность. Энергия.» 1 

168/14 Повторение пройденного материала 1 

69/15 Обобщение пройденного материала. 1 

70\16  Итоговая контрольная работа 1 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

обучения, представленных в Стандарте основного общего образования на основе 

авторской программы А.В. Перышктна, Н.В. Филонович, Е.М.Гутника,  программа 

основного общего образования 7-9 классы – М: Дрофа 2015,  и УМК 
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Перышкин,А.В.Физика 8: Учеб. для  общеобразоват. учреждений/А.В.Перышкин.  - 7-е 

изд.- М.:Дрофа, 2003. – 256с 

Планируемые результаты изучения курса физики  

Личностные, предметные и  метапредметные результаты  освоения учебного 

предмета 

К личностным результатам обучения физике в основной школе относятся: 

мотивация образовательной деятельности школьников; 

сформированность познавательных интересов и познавательных возможностей 

обучающихся; 

убеждённость в возможности познания природы, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами, склонностями и возможностями; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Регулятивные: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями; 

познавательные; 

умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символичной формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, излагать содержание текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы; 

коммуникативные: 

развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

Предметными результатами:  

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической 

цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 
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уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

•  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

Содержание программы 

№ 

п/п Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

уроки 
лабораторные 

занятия 

контрольные 

работы 

1 Тепловые явления 23 17 3 3 

2 Электрические явления  29 21 5 3 

3 Магнитные явления  5 2 2 1 

4 Световые явления   10 8 1 1 

5 
Итоговая контрольная 

работа 
1    

10 Итого 70 50 12 8 

1. Тепловые явления (23 часа) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
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энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Принципы работы 

тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД 

теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации: 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы:  

 Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Сравнение количества теплоты при смешивании  воды разной температуры. 

Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

Наблюдение за охлаждением воды при ее испарении и определение влажности 

воздуха. 

 2. Электрические явления (29 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Дискретность электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока.  Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа 

накаливания. Плавкие предохранители. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Демонстрации: 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 
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Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда.  

Устройство конденсатора.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства 

полупроводников. 

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы: 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных участках 

электрической цепи. 

Сборка электрической цепи и измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи. 

Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления проводника с 

помощью амперметра и вольтметра. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

3. Магнитные явления (5 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с 

током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации: 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы: 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

4. Световые явления  (10 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений 

даваемых тонкой линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Принцип 

действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  

Демонстрации: 

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 
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Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы: Получение изображения с помощью линзы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 

ТЕМА Кол-во часов 

по теме. 

 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. (23 часа)  

1. ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ (12ч.). 

1. Тепловое движение. Температура. Связь температуры со 

скоростью молекул. 

 1 

2. 2. Внутренняя энергия. 1 

3. 3.  2 способа изменения внутренней энергии тела: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. 

1 

4. 4. Теплопроводность. 1 

5. 5. Конвекция. 1 

6. 6. Излучение. 1 

7. 7. Количество теплоты. Единицы количества теплоты.   1 

8. 8. Удельная теплоемкость. 1 

9. 9. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении. Лабораторная работа 

№1. «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры.» 

1 

10 10. Лабораторная работа №2. «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

1 

11. 11. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 

12. 12. Контрольная работа №1. «Тепловые явления». 1 

 Изменение агрегатных состояний вещества(11ч)  

13 1. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График плавления и отвердевания. 

1 

14. 2.Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

15. 3. Решение задач.  Контрольная работа №2.«Нагревание и 

плавление кристаллических тел.» 

1 

16. 4. Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. 

1 

17. 5. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

18. 6. Решение задач по теме«Удельная теплота парообразования и 

конденсации». 

1 

19. 7. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 

Демонстрационная лабораторная работа№3 «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

1 
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20. 8. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

1 

21. 9. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

22. 10. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

23. 11. Контрольная работа №3. «Изменение агрегатных состояний 

вещества.» 

1 

24. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. (29ч.) 

1 Электризация тел присоприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов. 

1 

25. 2. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. 1 

26. 3. Электрическое поле. 1 

27. 4. Делимость электрического заряда. Строение атомов. 1 

28. 5. Объяснение электрических явлений. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

29. 6. Электрический ток. Источники электрического 

тока. Контрольная работа №4. «Электризация тел. Строение 

атомов.» 

1 

30. 7. Электрическая цепь и ее составные части. 1 

31. 8. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление тока. 

1 

32. 9. Сила тока. Единицы силы тока. 1 

33. 10. Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа 

№4. «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках.» 

1 

34. 11. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

1 

35. 12. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Лабораторная работа №5. «Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи». 

1 

36. 13. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. 

1 

37. 14. Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 1 

38. 15. Реостаты. Лабораторная работа №6. «Регулирование силы тока 

реостатом». 

1 

39. 16. Лабораторная работа №7. «Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра.» 

1 

40. 17. Последовательное соединение проводников. 1 

41. 18. Параллельное соединение проводников. 1 

42. 19. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

43. 20. Работа электрического тока. Контрольная работа 

№5. «Электрический ток. Соединение проводников.» 

1 

44. 21. Мощность электрического тока. 1 
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45. 22. Лабораторная работа №8. «Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе.» 

1 

46. 23. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-

Ленца. 

1 

47. 24. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 1 

48. 25. Устройство конденсатора.  

49. 26.Энергия заряженного конденсатора.  

50. 27. Короткое замыкание. Предохранители. 1 

51. 28. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

52. 29. Контрольная работа №6. «Электрические явления.» 1 

53. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5ч.) 

1. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

1 

54. 2. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Лабораторная работа №9. «Сборка 

электромагнита и испытание его действия». 

1 

55. 3.Взаимодействие магнитов. Действия магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

1 

56. 4. Лабораторная работа №10. «Изучение электромагнитного 

двигателя постоянного тока (на модели)». Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

57. 5.. Контрольная работа №7. «Электромагнитные явления.» 1 

58. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10Ч.) 

1. Источники света. Распространение света. 

1 

59. 2. Отражение света. Закон отражения света. 1 

60. 3. Плоское зеркало. 1 

61. 4. Преломление света. 1 

62. 5.  Закон преломления света. Решение задач.  

63. 6. Линзы. Оптическая сила линзы. Фокусное расстояние линзы. 1 

64. 7. Изображения, даваемые линзой. Глаз. Оптические приборы. 1 

65. 8. Лабораторная работа №11. «Получение изображения при 

помощи линзы.»  

1 

66. 9.  Подготовка к контрольной работе.  1 

67. 10. Контрольная работа №8. «Световые явления». 1 

68 Повторение пройденного материала 1 

69 Итоговая контрольная работа 1 

70 Обобщение пройденного материала  1 

 

«Физика.7-9 классы» авторы программы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. М.: Дрофа 

2010 г  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 
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распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. Определён также перечень 

демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. В связи с отсутствием 

дозиметра исключена лабораторная работа №9.  Для реализации программы 

используются следующие учебники: 

Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика-9. — М.: Дрофа, 2011. 

Лукашик В.И., Иванова Е.В., Сборник задач по физике.7-9 кл.-М: 

Просвещение,2011 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии. 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и 

волны, электромагнитную индукцию; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (Си); 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона. 

Содержание курса физики в 9 классе 

Законы взаимодействия и движения тел (23 часа) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
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системы мира. Инерциальная система отсчета.  

Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Демонстрации. 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

Измерение ускорения свободного падения.  

Механические колебания и волны. Звук. (12 часов) 

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. Продольные и поперечные 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. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторная работа. 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити.  

Электромагнитное поле (16 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

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. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света 

при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.  
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Строение атома и атомного ядра (11 часов)  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.  

Альфа-, бета-, гамма - излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Перечень контрольных работ 9 класса. 

Контрольная работа №1 «Законы взаимодействия и движения тел.» 

Контрольная работа № 2 «Механические колебания и волны. Звук.» 

Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер.» 

Итоговая контрольная работа «Контрольная работа за курс основной школы.» 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

№ п/п Т Е М А Количество 

часов 

1. Законы взаимодействия и движения тел. (23 ч.) 

Материальная точка. Система отсчета.  

1 

2. Перемещение  

3. Определение координаты движущегося тела. 1 

4 Графическое представление прямолинейного равномерного 

движения. 

1 

5. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 

6. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости. 

1 

7. Перемещение тела при прямолинейном  равноускоренном движении . 1 

8. Перемещение тела при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

1 

9. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения 1 
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без начальной скорости.» 

10.  Относительность движения.  1 

11.  Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 

12 Второй закон Ньютона. 1 

13. Третий закон Ньютона. 1 

14. Свободное падение тел.  1 

15. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного 

падения.» 

1 

16. Закон всемирного тяготения.. 1 

17. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 1 

18. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

1 

19. Решение задач. На равноускоренное и равномерное движение, законы 

Ньютона и движение по окружности. 

1 

20. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1 

21. Реактивное движение. Ракеты. 1 

22. Вывод закона сохранения механической  энергии 1 

23. Контрольная работа № 1 «Законы взаимодействия и движения тел.» 1 

24. Механические колебания и волны.Звук (1ч.) Колебательное 

движение. Свободные колебания. 

1 

25. Величины, характеризующие колебательное движение. 1 

26. Лабораторная работа №3. «Исследование зависимости периода и 

частоты  свободных колебаний от длины его нити .» 

1 

27. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.  1 

28. Резонанс. 1 

29. Распространение колебаний в среде. Волны.  

30. Длина волны. Скорость распространения волны.  

31. Источники звука. Звуковые колебания. 1 

32. Высота и тембр звука. Громкость звука . 1 

33. Распространение звука. Звуковые волны.  1 

34. Контрольная работа по теме: «Механические колебания и волны. 

Звук.» 

1 

35. Отражение звука. Звуковой резонанс. 1 

36. Электромагнитное поле. (16ч.) 

Магнитное поле.  

1 

37. Направление  тока и  направление линий его  магнитного поля. 

Правило буравчика. 

1 

38. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический 

ток. Правило левой руки. 

1 
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39. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1 

40. Явление электромагнитной индукции.   1 

41. Лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной 

индукции.» 

1 

42. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

43. Явление самоиндукции. 1 

44. Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор. 

1 

45. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  

46. Получение электромагнитных колебаний. Колебательный контур. 1 

47. Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

48.   Электромагнитная природа света. 1 

49. Преломление света. Физический смысл показателя преломление 

света. Дисперсия света. Цвета тел. 

 

1 

50. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Лабораторная 

работа:№5 ”Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания” 

1 

51. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров.  

1 

 Строение атома и атомного ядра (11 часов)   

52. Радиоактивность. Модели атомов. 1 

53. Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 

54. Экспериментальные методы исследования  частиц. Лабораторная 

работа№6 ”Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром.” 

1 

55. Открытие протонов и нейтронов.  1 

56. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1 

57. Энергия связи. Дефект масс. 1 

58. Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа№7 

”Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков” 

1 

59. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в 

электрическую. Атомная энергетика. 

1 

60. Биологическое действие  радиации. Закон радиоактивного распада. 1 

61. Термоядерная реакция. Контрольная работа №3 «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.» 

1 

62. Решение задач. Лабораторная работа№8 « Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.» 

Лабораторная работа№9 ”Изучение треков заряженных частиц по 

фотографиям” 

1 

63. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1 
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64. Большие планеты солнечной системы. 1 

65. Малые тела Солнечной системы.  

66. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд.  

67. Строение и эволюция Вселенной. 1 

68. Итоговая контрольная работа. 1 

 

«Физика.7-9 классы» авторы программы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. М.: Дрофа 

2010г  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. Определён также перечень 

демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. В связи с отсутствием 

дозиметра исключена лабораторная работа №9.  Для реализации программы 

исспользуются следующие учебники: 

ПёрышкинА.В., ГутникЕ.М. Физика-9. — М.: Дрофа, 2011. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе 

определяются спецификой физики как науки. Основу познавательных ценностей 

составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, 

формируемые у обучающихся в процессе изучения физики, проявляются: 

 - экспериментальной проверки; 

 - в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 - в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 - в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к Истине. 

 В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса физики  могут рассматриваться как формирование: 

 - уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

- понимания необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

 - потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 - сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

 Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у обучающихся:  

- правильного использования физической терминологии и символики; 

 - потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;  

- способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Для достижения поставленных целей и задач использовать формы и методы 

обучения: 

- уроки-практикумы 

-групповая и парная форма работы 

-блочно-компактный метод 
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-проектная и компьютерную технологии 

- исследовательский метод 

Место предмета в учебном плане 

Количество часов: 102, 3 часа в неделю 

Количество лабораторных работ: 8. 

Количество контрольных работ: 5. 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии. 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и 

волны, электромагнитную индукцию; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (Си); 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона. 

 Содержание курса физики в 9 классе 

Законы взаимодействия и движения тел (34 часа) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Инерциальная система отсчета.  

Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 
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спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Демонстрации. 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

Измерение ускорения свободного падения.  

Механические колебания и волны. Звук. (16 часов) 

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. Продольные и поперечные 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. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторная работа. 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины.  

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити.  

Электромагнитное поле (26 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

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. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света 

при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.  

Строение атома и атомного ядра (19 часов)  
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.  

Альфа-, бета-, гамма - излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Обобщение и повторение 6 часов  

Перечень контрольных работ 9 класса. 

Контрольная работа №1 «Кинематика материальной точки.» 

Контрольная работа № 2 «Динамика материальных тел.» 

Контрольная работа №3. «Механические колебания и волны.» 

Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле.» 

Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  9 КЛАСС 

№ п/п Т Е М А Количество 

часов 

1. Законы взаимодействия и движения тел. (34 ч.) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

1 

2. Определение координаты движущегося тела. 1 

3. Перемещение при равномерном прямолинейном движении. 1 

4 Графическое представление прямолинейного равномерного 

движения. 

1 

5 Решение задач на прямолинейное равномерное движение. 1 

6. Равноускоренное движение. Ускорение. 1 

7. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости. 

1 

8. Решение задач на прямолинейное равномерное движение. 1 

9. Перемещение тела при равноускоренном движении . 1 

10 Перемещение тела при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

1 

11 Графический метод решения задач на равноускоренное движение. 1 

12 Графический метод решения задач на равноускоренное движение. 1 

13. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости.» 

1 

14. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 
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15. Контрольная работа №1 «Кинематика материальной точки.» 1 

16.  Относительность движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

1 

17.  Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 

18 Второй закон Ньютона. 1 

19. Третий закон Ньютона. 1 

20 Решение задач с применением законов Ньютона. 1 

21. Свободное падение тел. Невесомость. 1 

22. Решение задач  на свободное падение тел. 1 

23. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Решение задач. 1 

24. Движение тела, брошенного горизонтально. 1 

25. Решение задач  на движение тела, брошенного горизонтально  

вверх 

1 

26. Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного 

падения.» 

1 

27. Закон всемирного тяготения. Решение задач. 1 

28. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 1 

29 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

1 

30. Искусственные спутники Земли. 1 

31. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1 

32. Решение задач на закон сохранения импульса. 1 

33. Реактивное движение. Ракеты. 1 

34. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

35. Контрольная работа № 2 «Динамика материальных тел.» 1 

36. Механические колебания и волны. (16ч.) Колебательное движение. 

Механические колебания. Колебательные системы: 

математический маятник, пружинный маятник. Свободные 

колебания. Гармонические колебания. 

1 

37. Величины, характеризующие колебательное движение. Периоды 

колебаний различных маятников. 

1 

38. Решение задач по теме  «Механические колебания». 1 

39. Лабораторная работа №3. «Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от массы и жесткости пружины.» 

1 

40. Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити» 

1 

41. Распространение колебаний в среде. Поперечные и продольные 

волны.  

1 

42. Длина и скорость волны. Связь длины, скорости и 

периода(частоты) 

1 
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43 Решение задач на определение длины волны.  

44. Источники звука. Звуковые колебания. 1 

45. Высота и тембр звука. Громкость . 1 

46. Звуковые волны. Скорость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Интерференция звука. 

1 

47 Решение задач по теме «Механические колебания и волны». 1 

48. Отражение звука. Эхо. Подготовка к контрольной работе. 1 

49 Повторение и обобщение материала по теме «Механические 

колебания и волны» 

 

50 Подготовка к контрольной работе. 1 

51. Контрольная работа №3. «Механические колебания и волны.» 1 

52. Электромагнитное поле. (26ч.) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

1 

53. Направление поля прямого тока. Направление линий магнитного 

поля. Правило буравчика. 

1 

54 Графическое изображение магнитного поля. 1 

55. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 1 

56. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1 

57. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца.  

1 

58 Явление самоиндукции 1 

59. Лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной 

индукции.» 

1 

60 Переменный электрический ток .Генератор тока.  1 

61. Трансформатор. Передача энергии на расстояние. 1 

62 Решение задач на  «Явление электромагнитной индукции» 1 

63. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость волн. 1 

64 Шкала электромагнитных волн. 1 

65. Конденсаторы. Колебательный контур.  1 

66. Решение задач по теме конденсаторы. 1 

67. Получение электромагнитных колебаний. Колебательный контур. 1 

68. Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

69.  Интерференция света. Электромагнитная природа света. 

Преломление света.  

1 

70. Показатель преломления. Решение задач. 1 

71. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп.  1 

72. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 1 

73. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров.  

1 
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74. Лабораторная работа:№6 ”Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания” 

1 

75. Повторение и обобщение материала по теме «Электромагнитное 

поле. Электромагнитные колебания и волны» 

1 

76. Подготовка к контрольной работе. 1 

77. Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле.» 1 

. Строение атома и атомного ядра. (19 ч. ) 1 

78.  Радиоактивность .Альфа, бета и гамма излучения.  1 

79 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 1 

80. Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 

81. Экспериментальные методы регистрации и наблюдения  частиц. 1 

82. Открытие протонов и нейтронов.  1 

83 Физический смысл зарядового и массового чисел. 1 

84 Изотопы. Правило смещения для альфа и бета распадов. 1 

85 Решение задач «Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое 

число» 

1 

86. Состав атомного ядра. Энергия связи. Дефект масс 1 

87 Решение задач «Энергию связи, дефект масс» 1 

88. Деление ядер урана. Ядерный реактор. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. 

1 

89. Ядерная энергетика. Решение задач. 1 

90. Лабораторная работа№7 ”Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков” 

1 

91 Дозиметрия .Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 1 

92. Биологическое действие радиации.  1 

93. Термоядерная реакция. Источники энергии солнца и звезд. 

Элементарные частицы. 

1 

94. Лабораторная работа№8 ”Изучение треков заряженных частиц по 

фотографиям” 

1 

95. Обобщение материала темы. Подготовка к контрольной работе. 1 

96. Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра.» 1 

 Обобщающее повторение курса физики 7-9 классов ( 6 часов )  

97. Плотность, Архимедова сила. 1 

98. Электрический ток. 1 

99. Линзы. Построение изображений в линзах. 1 

100. Механика. 1 

101. Электромагнитное поле. 1 

102. Строение атома и атомного ядра.. 1 

 Резервное время  
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2.2.14 Рабочая программа учебного предмета «Химия» с 8 по 9 

классы 
Рабочие программы Н. Н. Гара. Химия Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 класс. 

2. Планируемые образовательные результаты освоения предмета 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты, освоения учебного 

предмета.) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

1. формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

5. формирование 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 ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной 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 ее осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

3. понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4. формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 
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программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

5. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

6. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования 

и др.; 

7. умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры 

и социального взаимодействия; 

8. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 9) формирование умения самостоятельно и аргументировано 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 определенной сложности; 

9. умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликт на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности 

человека, в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного 

общества; осознание химических превращений неорганических и органических веществ 

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

материальном единстве мира; 

2. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения 

здоровья и окружающей среды; 

3. Сформирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии на уровне, доступном подросткам; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов и молекул, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также обусловленность применения веществ особенностями их свойств; 

5. приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их 

превращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химических 

реакций; проведение опытов и 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; 
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7. овладение приемами 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 уровне 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание учебного курса 

70 ч/год (2 ч/нед.; 5 ч — резервное время) 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Раздел1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. 

Закон постоянства состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам их соединений. Составление химических формул по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и 

полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газов. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических 

явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. 

Разложение основного карбоната меди(II). Реакция замещения меди железом. 

Практические работы 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление 

с лабораторным оборудованием.  

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по 

химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 

количеству одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.  

Кислород  
Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и 

его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. 

Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, 
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методом вытеснения воды. Определение состава воздуха. Коллекции нефти, каменного 

угля и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Водород 
Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — 

восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на 

чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).  

Растворы. Вода  
Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. 

Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в 

растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления 

раствора определенной концентрации. Закон Авогадро. Молярный объем газов  

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей.  

Основные классы неорганических соединений  
Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакция нейтрализации. Получение. Применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Способы получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, 

оснований. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений».  

Раздел2.Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома  
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица 

химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты 

периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность 

Д. И. Менделеева. 
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Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей.  

Раздел 3 Строение вещества.  

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. Окислительно-восстановительные реакции.  

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и 

аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток 

ковалентных и ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств 

соединений с ковалентными и ионными связями.  

«Первоначальные химические понятия»  

Обучающиеся должны знать: 

1. определение важнейших понятий: простые и сложные вещества, химический 

элемент, атом, молекула; различать понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» и 

«химический элемент», «физические явления» и «химические явления»; 

2. определение химической формулы вещества, формулировку закона 

постоянства состава;  

3. знаки первых 20 химических элементов; 

4. понимать и записывать химические формулы веществ; 

5. правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Уметь: 

1. отличать химические реакции от физических явлений;  

2. использовать приобретённые знания для безопасного обращения с веществами 

и материалами, экологически грамотного поведения в окружающей среде, оценки 

влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

3. называть химические элементы;  

4. определять валентность важнейших элементов по формуле и составлять 

формулы бинарных соединений по валентности; 

5. определять состав веществ по химической формуле, принадлежность к 

простым и сложным веществам; 

6. вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

7. классифицировать химические реакции по типу; 

8. расставлять коэффициенты в уравнениях реакций; 

9. проводить расчеты по уравнению реакции; 

10. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 «Кислород»  

Обучающиеся должны знать: 

1. условия горения и способы его прекращения; понятие «тепловой эффект 

химической реакции»; 

2. строение, свойства, способы получения и области применения кислорода; 

3. состав,  свойства, способы получения оксидов; 

4. круговорот кислорода в природе; 

5. состав воздуха 

Уметь: 

1. записывать уравнения реакции окисления; 

2. вести расчеты по термохимическим уравнениям; 

3. получать и собирать кислород методом вытеснения воздуха и воды;  
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4. записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

кислорода; 

5. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

«Водород»  

Обучающиеся должны знать: 

1. состав молекулы водорода; 

2.  определение восстановителя; 

3. области применения водорода и способы получения его в лаборатории и 

промышленности. 

Уметь: 

1. получать водород в лабораторных условиях методом вытеснения воздуха; 

доказывать его наличие, проверять на чистоту. 

2. давать характеристику водорода как элемента и как простого вещества, 

описывать физические и химические свойства водорода, записывать уравнения реакций; 

3. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

«Растворы. Вода»  

Обучающиеся должны знать: 

1. способы очистки воды;  

2. понятия «растворы», «растворитель», «дистиллированная вода»; 

3. меры по охране воды от загрязнений; 

4. определение растворимости, массовой доли растворенного вещества; 

5. количественный и качественный состав воды; 

6. химические и физические свойства воды; 

7. понятие об анализе и синтезе как методах определения состава вещества. 

Уметь: 

1. объяснять процесс растворения с точки зрения атомно – молекулярного 

учения; 

2. вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

3. составлять уравнения реакций, доказывать химические свойства воды; 

4. приготавливать раствор соли с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

5. решать задачи на определение массовой доли и массы растворенного 

вещества; 

6. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

«Основные классы неорганических соединений»  

Обучающиеся должны знать: 

1. классификацию неорганических соединений; 

2. определение и классификацию оксидов, оснований, кислот и солей; 

3. понятие генетической связи  

Уметь: 

1. классифицировать по составу и свойствам неорганические вещества; 

2. доказывать химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей, 

записывать уравнения реакций; 

3. осуществлять схемы превращений, доказывающих генетическую связь между 

классами соединений; 

4. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнения 

 «Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома»  

Обучающиеся должны знать:  

1. определение амфотерности оксида и гидроксида; 

2. основные признаки классификации химических элементов на примере 

естественных семейств щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов, инертных 
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газов; 

3. определение периодического закона, периода, группы; 

4. строение атома, состав атома, определение изотопов; 

5. расположение электронов по слоям, формы электронных орбиталей; 

6. причину периодического изменения химических свойств в зависимости от 

числа электронов в наружном слое; 

7. роль периодического закона для развития науки и техники; 

8. основные этапы жизни и деятельности Д.И.Менделеева. 

Уметь:  

1. объяснять общие и отличительные признаки в свойствах элементов каждого 

семейства; 

2. объяснять изменения свойств элементов и их соединений, причину этого; 

3. описывать химический элемент с точки зрения строения атома; 

4. находить черты сходства и отличия у изотопов; 

5. записывать строение атомов элементов первых четырех периодов; 

6. записывать электронные и электронно – графические формулы для первых 20 

элементов; 

7. давать характеристику по плану данного химического элемента главной 

подгруппы по его положению в ПС и строению его атома; 

8. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

«Строение вещества. Химическая связь»  

Обучающиеся должны знать: 

1. определение химической связи, электроотрицательности, ковалентной и 

ионной связи; 

2. механизм образования связи; 

3. определение кристаллической решетки, типы. 

Уметь: 

1. определять  ковалентную и ионную связи в различных веществах, записывать 

схемы образования связи; 

2. определять тип кристаллической решетки; 

3. применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и упражнений. 

 «Закон Авогадро. Молярный объем газов»      

Обучающиеся должны знать: 

1. определение понятия молярный объем, сущность закона Авогадро; 

2. определение понятия относительная плотность газов. 

Уметь: 

1. вычислять относительную плотность газов; 

2. проводить  расчеты на основе уравнений реакций, уметь вычислять: 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов и продуктов реакции (находить объем газа по количеству вещества, массе или 

объему одного из реагентов или продуктов реакции). 

 

ТЕМАТИЧЕКСКИЙ ПЛАН  

№п/п Раздел 

Тема 

Количество 

часов  

Число 

контрольных 

работ 

Число 

практических 

работ 

1 Раздел1  

Основные понятия химии 

(уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

51ч. 

 

3 

 

6 
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2 Раздел 2 Периодический закон 

и периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение 

атома  

7ч - - 

3 Раздел3 

Строение вещества.  

7ч 1 - 

4 Резерв 5ч   

 Итого 70 4 6 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-

восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление с точки зрения изменения степеней окисления атомов. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные элект-

ролиты. 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. 

Раздел 2. Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов. 

Общая характеристика неметаллов по их положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Закономерности изменения в периодах и 

группах физических и химических свойств простых веществ, высших оксидов и 

кислородсодержащих кислот, образованных неметаллами II—III периодов. 

Положение галогенов в периодической системе элементов и строение их атомов. 

Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. 

Применение галогенов. Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная 

кислота и её соли. Распознавание хлоридов, бромидов и иодидов. 

Положение кислорода и серы в периодической системе элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Оксид cepы (IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их 

соли. Оксид серы (V1). Серная кислота и её соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты. 

Положение азота и фосфора в периодической системе элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение и 

применение. Соли аммония. Оксид азота (II) и оксид азота (IV). Азотная кислота и её 

соли. Окисли тельные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химически свойства фосфора. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кис лота и её соли. 

Положение углерода и кремния в периодической системе элементов, строение 

их атомов. Углерод, его аллотропные модификации, физические и химические свойства. 

Угарны газ, его свойства и физиологическое действие. Углекислый газ, угольная кислота 

и её соли. Живой мир — мир углерода. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(1У). Кремниевая кислота и е соли. Стекло. Цемент. 
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Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 

стандартных электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений) металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов периодической системе и 

строение атомов. Нахождение природе. Физические и химические свойства. Применение  

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической си теме элементов и строение 

его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе элементов и строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа (П) и железа (Ш). 

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. 

РАЗДЕЛ 1. Многообразие химических реакций-17ч. 

Планируемые личностные результаты:  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

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; 

развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной 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.). 
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Планируемые метапредметные результаты:  

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

формирование умения 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; 

Тема урока Основной вид 

деятельности 

Планируемые предметные результаты 

1-2(2-3) 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Классифицировать, 

приводить примеры 

Классифицировать химические реакции, 

распознавать окислительно-

восстановительные реакции. Определять 

окислитель и восстановитель, процессы 

окисления, восстановления. 

3(4).Тепловой 

эффект химических 

реакций. 

Вычислять тепловой 

эффект 

Составлять термохимические уравнения 

реакций. Расчетные задачи:  Вычислять 

тепловой эффект реакции по ее 

термохимическому уравнению.   Д\о 

примеры экзо- и эндотермических 

реакций 

4.Скорость 

химических 

реакций. 

Наблюдать. Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного языка 

и языка химии. Проводить групповые 

наблюдения во время демонстрационных 

опытов. Д\о Взаимодействие цинка с 

соляной и уксусной кислотами. 

Взаимодействие гранулированного цинка 

и цинковой пыли с соляной кислотой. 

Взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой разной концентрации и при 

разных температурах. Горение угля в 

концентрированной азотной кислоте, 

горение серы в расплавленной селитре 

5(6).Практическая 

работа 1. Скорость 

химической 

реакции. 

Исследовать. Исследовать условия, влияющие на 

скорость химической реакции. Описывать 

условия, влияющие на скорость 

химической реакции 
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6(7).Обратимые и 

необратимые 

реакции. 

Наблюдение и 

обсуждение 

Понятие о химическом равновесии. 

Электролитическая диссоциация 

7(8).Сущность 

процесса 

электролитической 

диссоциации 

Наблюдение и 

обсуждение, 

формулирование 

выводов 

Обобщить знания о растворах. Проводить 

наблюдения за поведением веществ в 

растворах. Формулировать определение 

понятий «электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация». Д\о 

Испытание растворов веществ на 

электрическую проводимость 

8(9).Диссоциация 

кислот, оснований 

и солей. 

формулирование 

определений 

Формулировать определения понятий. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного эксперимента 

9.(10)Слабые и 

сильные 

электролиты. 

формулирование 

определений 

Формулировать определения понятий. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного эксперимента 

 

10-11(11-

12).Реакции 

ионного обмена. 

Объяснять, 

составлять реакции 

Объяснять сущность реакции ионного 

обмена, распознавать их, составлять. Л\о 

1. Реакция обмена между растворами 

электролитов. 

12(13). Кислоты как 

электролиты 

составлять Объяснять сущность реакции ионного 

обмена, распознавать их, составлять. 

13(14). Основания 

как электролиты. 

составлять Объяснять сущность реакции ионного 

обмена, составлять. 

14(15). Соли как 

электролиты 

составлять Объяснять сущность реакции ионного 

обмена, составлять. 

15(16).Гидролиз 

солей. 

обобщать Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного эксперимента. 

16(17) 

Практическая 

работа 2  

Электролитическая 

диссоциация 

Проводить реакции Соблюдать правила т/б. Проводить 

наблюдения во время проведения 

лабораторных опытов. Составлять ионные 

уравнения реакций. 

17(18).Контрольная 

работа №1 

Электролитическая 

диссоциация. 

Работа с ум. Выявление уровня знаний 

РАЗДЕЛ 2. Многообразие веществ- 44ч. 

Планируемые личностные результаты:  

формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

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; 
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формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной 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.). 

Планируемые метапредметные результаты: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

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; 

умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

 

Тема урока Основной вид 

деятельности 

Планируемые предметные результаты 

   Галогены  
1(19).Галогены объяснять Объяснять закономерности изменения 

свойств неметаллов в периодах и А-группах. 

Характеризовать галагены на основе их 

положения в ПС  Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов. Д\о 

галогены. 
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2(20).Хлор Наблюдени, 

описывание 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного эксперимента. Л\о 2. 

Вытеснение галогенами друг друга из 

растворов их соединений. 

3(21).Хлороводород Составлять  Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного эксперимента. Д\о 

Получение хлороводорода и растворение его 

в воде. 

4(22).Соляноя кислота 

и ее соли. 

Наблюдать, 

составлять 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного эксперимента. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и материалами. 

Вычислять массовую долю растворенного 

вещества в растворе. 

5(23).Практическая 

работа 3. Соляноя 

кислота 

Наблюдать, 

описывать 

Описывать свойства веществ в ходе 

лабораторных опытов. Распознавать соляную 

кислоту и ее соли.Соблюдать т\б. 

Кислород и сера   

6(24).Кислород и сера  Объяснять. Объяснять закономерности изменения 

свойств неметаллов в периодах и А-группах. 

Характеризовать элементы VIА-группы на 

основе их положения в ПС  Д.И. Менделеева 

и особенностей строения их атомов.  

7(25). Сера Наблюдать  Характеризовать аллотропию кислорода и 

серы. Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного лабораторного  

эксперимента. Д\о Аллотропные 

модификации серы. Образцы природных 

сульфидов и сульфатов. Л\о 3.  Ознакомление 

с образцами серы и ее природных 

соединений. 

8(26).Сероводород. 

Сульфиды. 

Описывать  Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного эксперимента. 

Определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений. Л\о 4. 

Качественная реакция на сульфид –ион. 

9(27).Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота и 

ее соли. 

Описывать 

 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного эксперимента. 

Определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений. Л\о 5.  

Качественная реакция на сульфит –ион. 

10(28).Оксид серы 

(VI). Серная кислота и 

ее соли. 

Описывать 

 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного эксперимента. Определять 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений. Л\о 6.  Качественная реакция на 

сульфат –ион. 

11(29).Окислительные 

свойства 

концентрированной 

серной кислоты. 

Составлять  Сопоставлять свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты.. 

Записывать уравнения реакций в ионном виде 

и с указанием перехода электронов. 
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12(30).Практическая 

работа 4. Серная 

кислота. 

Исследовать 

 

Исследовать свойства серной кислоты. 

Распознавать опытным путем серную 

кислоту, сульфаты. Соблюдать т/б. 

13(31). Решение 

расчетных задач. 

Вычислять  Расчетные задачи. Вычисление по 

химическим уравнениям массы(объема или 

количества) вещества одного из продуктов по 

массе(объему или количеству) вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

Азот и фосфор 
14(32).Азот. Объяснять  Объяснять закономерности изменения 

свойств неметаллов в периодах и А-группах. 

Характеризовать элементы VА-группы на 

основе их положения в ПС  Д.И. Менделеева 

и особенностей строения их атомов. Д\о 

галогены. 

15(33). Аммиак. Наблюдать, 

описывать  

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного эксперимента. Д\о 

Получение аммиака 

16(34). Практическая 

работа  5.  Аммиак. 

Исследовать  Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного  и лабораторного 

эксперимента. Распознавать аммиак, ион 

аммония. Соблюдать т\б. Оказывать первую 

помощь. 

17(35). Соли аммония. Исследовать 

 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного эксперимента. 

Определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений. Л\о 7. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

18(36). Азотная 

кислота 

Составлять 

 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного эксперимента. 

Определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений. 

19(37). Свойства 

концентрированной 

азотной кислоты 

Составлять 

 

Сопоставлять свойства разбавленной и 

концентрированной азотной  кислоты.. 

Записывать уравнения реакций в ионном виде 

и с указанием перехода электронов. 

20(38). Нитраты Составлять 

 

Д\о Образцы природных нитратов 

21(39).Фосфор. Наблюдать 

 

Характеризовать аллотропию фосфора. Д\о 

Образцы природных фосфатов 

22(40). Соединения 

фосфора. 

Наблюдать, 

объяснять 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного эксперимента. 

Определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений. 

Составлять уравнение ступенчатой 

диссоциации. 

Углерод и кремний 
23(41).Углерод Объяснять  Объяснять закономерности изменения 

свойств неметаллов в периодах и А-группах. 

Характеризовать элементы IVА-группы на 

основе их положения в ПС  Д.И. Менделеева 
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и особенностей строения их атомов. 

Характеризовать аллотропию углерода. Д\о 

модели кристаллических решеток алмаза и 

графита. 

24(42).Химические 

свойства углерода. 

Составлять  Определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений. Д\о 

Образцы природных карбонатов  

25(43).Оксиды 

углерода. 

Составлять  Определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений. Л\о 8.  

Качественная реакция на углекислый газ  

26(44).Угольная 

кислота и ее соли. 

Составлять 

 

Определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений. 

Записывать уравнения в ионном виде. 

Осуществлять взаимопревращения 

карбонотов и гидрокарбонатов. Л\о 9.  

Качественная реакция на карбонат- ион 

27(45). Практическая 

работа 6. Углекислый 

газ. Карбонаты. 

Исследовать 

 

Получать углекислый газ, исследовать его 

свойства. Соблюдать т\б. 

28(46).Кремний и его 

соединения. 

Объяснять 

 

Сопоставлять свойства соединений углерода 

и кремния, объяснять причину. Доказывать 

кислотный характер оксида. Д\о Образцы 

природных силикатов 

29(47). Обобщение 

темы «Неметаллы» 

Вычислять 

 

Расчетные задачи 

30(48). Контрольная 

работа №2  

«Неметаллы» 

 Выявление уровня знаний. 

Металлы 
31(49). Металлы  Характеризовать металлы на основе их 

положения в ПС и особенностей строения их 

атомов. Объяснять закономерности 

изменения свойств металлов по периоду и в 

А-группах. Объяснять физические свойства. 

Л\о 10. Рассмотрение образцов металлов. 

32(50).Общие 

способы получения 

металлов 

Составлять  Составлять химические реакции с переходом 

электронов.  

33(51).Химические 

свойства металлов 

Объяснять, 

составлять 

 

Объяснять общие свойства металлов, 

записывать уравнения в ионном виде и с 

переходом электронов. Обобщать, 

прогнозировать свойства. Л\о 11. 

Взаимодействие металлов с растворами 

солей. 

34(52).Щелочные 

металлы 

Объяснять, 

составлять 

 

Объяснять общие свойства металлов, 

записывать уравнения в ионном виде и с 

переходом электронов. Обобщать, 

прогнозировать свойства. Д\о образцы 

натрия, калия, взаимодействие с водой. Л\о 

12.  Превращение карбонатов в 

гидрокарбонаты. 
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35(53). Оксиды и 

гидроксиды 

щелочных металлов. 

Составлять 

 

Сравнивать отношение изучаемых металлов и 

оксидов металлов к воде. 

36(54).Щелочно-

земельные металлы. 

Объяснять, 

составлять 

 

Объяснять общие свойства металлов, 

записывать уравнения в ионном виде и с 

переходом электронов. Обобщать, 

прогнозировать свойства. Д\о образцы 

кальция, взаимодействие его с водой, 

образцы природных соединений магния, 

кальция 

37(55).Алюминий Наблюдать, 

составлять 

 

Описывать свойства изучаемых веществ. Д\о 

образцы алюминия, взаимодействие его с 

водой, образцы природных соединений 

алюминия. 

38(56). Амфотерность 

оксида и гидроксида 

алюминия 

Объяснять, 

составлять 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ, 

доказывать амфотерный характер 

соединений. Л\о 13. Получение гидроксида 

алюминия и взаимодействие его с кислотами 

и щелочами.  

39(57). Железо Наблюдать, 

составлять 

 

Описывать свойства изучаемых веществ. 

Знать особенность строения и свойств. Д\о 

образцы железа, образцы его природных 

соединений, сжигание в кислороде и хлоре. 

40(58).Соединения 

железа. 

Наблюдать, 

составлять 

 

Описывать свойства изучаемых веществ. 

Распознавать опытным путем ионы Fe2+  и 

Fe3+. Л\о 14.  Качественные реакции на ионы 

Fe2+  и Fe3+. 

41(59).Практическая 

работа 7. Металлы и 

их соединения. 

Наблюдать, 

составлять 

 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

Соблюдать т/б 

42(60). Подготовка к 

контрольной работе 

Систематизиро

вать 

Систематизация ум 

43(61).Решение задач  Вычисление 

 

Вычисление по химическим уравнениям 

массы(объема или количества) вещества 

одного из продуктов по массе(объему или 

количеству) вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

 44(62).Контрольная 

работа 3 Итоговая 

 Выявления уровня знаний 

 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ-4ч.  

Планируемые личностные результаты:  

формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

Планируемые метапредметные результаты:  
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понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал,  

умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

Тема урока Основной вид 

деятельности 

Планируемые предметные результаты 

1(63).Органическая 

химия 

Испльзовать 

внутри- и 

межпредметные 

Понимать особенности органической химии 

2(64).Предельные 

углеводороды 

Составлять  Составлять молекулярные и структурные 

формулы углеводородов. Определять 

принадлежность к классу 

3(65).Непредельные 

углеводороды 

Составлять  Составлять молекулярные и структурные 

формулы углеводородов. Определять 

принадлежность к классу 

4(66).Производные 

углеводородов 

Поиск 

информации 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. 

67-68.Резерв 

времени. 

  

 

2.2.15 Рабочая программа учебного предмета «Биология» с 5 по 9 

классы 
Рабочая программа учебного курса биологии для 5-9 классов составлена на 

основе примерной программы по биологии для 5–11 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, 

В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой и др. (Москва, 

Издательский центр Вентана-Граф, 2014)  

Данная программа рассчитана на 5 лет, 5-9 классы, по 1 году на каждый класс.  

Общее число учебных часов : в 5, 6 классах – по 35 ч в год (1ч в неделю), 

 в 7,8 классах - по 70 ч в год (2ч в неделю), 

 в 9 классе - по 68 ч в год (2ч в неделю). 

Планируемые результаты  

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для продолжения формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира;  

-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;  

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека;  

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по 

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

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

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознании 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, 

видов растений и животных;  
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- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных;  

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов;  

- формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

- продолжить освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними.  

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

 - 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; 

-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;  

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

- 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 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  
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-формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

- 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;  

- 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 словарях и справочниках) 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 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 от стаивать своё мнение;  

- формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Метапредметные ИКТ 

Обращение с устройствами ИКТ; 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ; 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
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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; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них; 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права. с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно 

В структуре планируемых результатов выделяются:  

• ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами предметов; 

 • планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», приводятся к 

каждому разделу учебной программы. 

5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Тема 1. Биология – наука о живом мире (8 часов). 

Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и природа. Живые 

организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от 

природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные 

растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология. Отличие живых тел 

от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, 

развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы 

организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого. Использование биологических 

методов для изучения любого живого объекта. Общие методы изучения природы: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и 

моделирования в лабораторных условиях. Необходимость использования 

увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные 

приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Первое применение микроскопа Р. Гуком. 

Усовершенствование микроскопа А. ван Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, 

объектив, тубус, предметный столик, зеркальце. Микропрепарат. Правила работы с 

микроскопом. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, 

цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных клеток. 

Назначение частей клетки. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические 

вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для организма. 

Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для жизни 

организма и клетки. Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, 

питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Деление клетки – процесс 
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размножения (увеличения числа клеток). Новые клетки – только от клетки. Деление 

клеток, обеспечивающее передачу наследственного материала дочерним клеткам. 

Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как 

целостной живой системы –  

 биосистемы. Великие учёные-естествоиспытатели (Аристотель, Теофраст, К. 

Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов). 

Лабораторная работа № 1.  

«Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2.  

«Знакомство с клетками растений». 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Биология – наука о живом  

мире». 

Тема 2. Многообразие живых организмов (10 часов).  

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма 

жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии - примитивные одноклеточные 

организмы, различные по форме, выносливые, обитают повсеместно, размножаются 

делением клетки надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и 

клеточная стенка, отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя 

группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах. Роль бактерий в природе: разложение мёртвого органического вещества, 

повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, 

способствующий усвоению растениями недоступного для них азота воздуха. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии – поставщики кислорода в атмосферу. 

Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс жизнедеятельности 

бактерий - брожение. Полезные бактерии: их использование при создании пищевых 

продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные бактерии, вызывающие отравления и 

инфекционные заболевания человека и животных. Разработка средств борьбы с 

болезнетворными бактериями. Флора – исторически сложившаяся совокупность всех 

растений на Земле. Отличительное свойство практически всех растений – автотрофность 

благодаря наличию в клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток 

растений и бактерий: растения – эукариоты, бактерии – прокариоты. Деление царства 

растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище 

водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их основное различие. 

Размножение цветковых и голосеменных растений семенами, остальных групп растений 

– спорами. Роль цветковых растений в жизни человека. Фауна – совокупность всех видов 

животных. Особенности животных – гетеротрофность, способность к передвижению, 

наличие органов чувств. Среда обитания: вода, почва, суша и другие организмы. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни 

человека. Зависимость от окружающей среды. Общая характеристика грибов. 

Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и 

животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: 

сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и 

растения – грибокорень (микориза). Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело 

(шляпка и ножка). Плесневые грибы. Их использование в здравоохранении. Антибиотик 

пенициллин. Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении и 

пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в 

пищу. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Паразитические 

грибы – наносят большой урон урожаю культурных растений. Роль грибов в природе: 

участие в круговороте веществ, образование симбиозов, употребление в пищу 
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животными и человеком. Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и 

водоросли, многообразие, значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, 

питание размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – 

показатели чистоты воздуха. Животные и растения, вредные для человека: грызуны, 

насекомые, сорные растения. Живые организмы, полезные для человека: лекарственные 

растения и некоторые плесневые грибы; растения, животные и грибы, используемые в 

пищу; животные, уничтожающие вредителей лесного и сельского хозяйства. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 

разнообразия в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа № 3.  

«Знакомство с внешним строением побегов растения». 

Лабораторная работа № 4. 

«Наблюдение за передвижением животных». 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Многообразие живых организмов». 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 часов). 

Многообразие условий обитания на планете. Среда жизни организмов. 

Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры 

организмов – обитателей этих сред жизни. Условия, влияющие на жизнь организмов в 

природе – экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой 

природы и антропогенные. Примеры экологических факторов. Влияние среды на 

организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Примеры 

приспособленности растений и животных к суровым условиям зимы. Биологическая 

роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий 

у растений. Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Поток веществ через живые организмы – пищевая цепь. 

Растения – производители органических веществ; животные – потребители органических 

веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. 

Природное сообщество – совокупность организмов, связанных пищевыми цепями, и 

условий среды. Примеры природных сообществ. Понятие природной зоны. Различные 

типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, 

степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных 

зон, требующие охраны. Понятие о материке как части суши, окружённой морями и 

океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. Условия жизни организмов 

в водной среде - на мелководье, средних глубинах и на дне. Обитатели мелководий - скат 

и камбала. Обитатели средних глубин: быстро плавающие и планктон. Прикреплённые 

организмы: устрицы, мидии, водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к условиям обитания.  

Контрольно-обобщающий урок по теме «Жизнь организмов на планете 

Земля». 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 часов). 

Когда и где появился человек? Место человека в системе органического  

мира. Предки Человека разумного: австралопитек, человек умелый, кроманьонец. 

Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия труда человека 

умелого. Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, 

использование огня. Биологические особенности современного человека: большой объём 

головного мозга, общение с помощью речи, творческая и мыслительная деятельность. 

Земледелие и скотоводство. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Экологические проблемы. Изменение человеком окружающей среды, приспособление её 

к своим нуждам. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение 

дикорастущих растений как причины освоения человеком новых территорий. Осознание 
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современным человеком роли своего влияния на природу. Значение лесопосадок. 

Мероприятия по охране природы. Знание законов развития живой природы - 

необходимое условие её сохранения от негативных последствий деятельности человека. 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких 

видов и природных сообществ. Ценность разнообразия живого мира. Обязанности 

человека перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. 

Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности 

отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях.  

Контрольно-обобщающий урок по теме «Человек на планете Земля».  

Итоговый контроль по курсу биологии 5 класса (1 час). 

Экскурсия «Многообразие живого мира», обсуждение заданий на лето (1 час). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 

 

Количество 

часов 

1 Биология – наука о живом мире 8 

2 Многообразие живых организмов  10 

3 Жизнь организмов на планете Земля  7 

4 Человек на планете Земля  6 

 Резерв  4 

 Всего за год: 35 

6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Тема 1. Наука о растениях – ботаника - 4 часа 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений – 1 

час 

Знакомство с учебником, задачами и целями курса. Царства живой природы. 

Внешнее строение, органы растений. Места обитания растений. Семенные и споровые 

растения. 

Многообразие жизненных форм растений – 1 час 

Представление о жизненных формах растений, примеры, связь со средой 

обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий 

жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарничков, 

трав. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки – 1 час 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной 

клетки. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Особенности растительной клетки 

Ткани растений – 1 час 

Понятие о ткани растений. Виды тканей. Причины появления тканей. Растение 

как целостный живой организм. 

Тема 2 Органы растений - 8 часов 

Семя, его строение и значение. Лабораторная работа № 1 ″Изучение 

строения семени фасоли″ – 1 час 

Семя как орган размножения растений. Строение семени. Двудольные и 

однодольные растения. Прорастание семян. Значение семян в природе и жизни человека. 

Условия прорастания семян – 1 час 

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества 

семени. Температурные условия прорастания семени. Роль света. Сроки посева семян. 
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Корень, его строение и значение. Лабораторная работа № 2 «Строение корня 

проростка» - 1 час 

Внешнее и внутреннее строение корня как вегетативного органа растения. Зоны 

корня: деления, растяжения, всасывания, проведения. Рост корня. Корневые волоски и 

их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. Виды корней (главные, боковые, 

придаточные). Типы корневых систем: стержневые и мочковатые. Разнообразие корней у 

растений. 

Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа № 3 «Строение 

вегетативных и генеративных почек» - 1 час 

Строение и значение побегов для растений. Почка – зачаточный побег растения. 

Почки вегетативные и генеративные. Развитие побега из почки. Лист. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Разнообразие листьев и их значение для растений. Лист как 

специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения 

листьев. Стебель как осевая проводящая питательные вещества часть побега. Узлы и 

междоузлия. Рост стебля в длину и толщину. Многообразие побегов: вегетативные и 

генеративные; наземные и подземные; укороченные и удлиненные. Видоизменения 

побегов. 

Лист, его строение и значение – 1 час 

Внешнее и внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. Строение и 

функции устьиц. Значение листа для растения. Листопад, его роль в жизни растения. 

Видоизменения листьев. 

Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа № 4 «Внешнее 

строение корневища, клубня и луковицы» - 1 час 

Внешнее и внутренне строение стебля. Типы стеблей. Функции стебля. 

Видоизменения стеблей у наземных и подземных побегов. 

Цветок, его строение и значение – 1час 

Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и 

женские части цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и 

однодольных растений. Соцветия. Биологическое значение соцветий. Цветение и 

опыление растений. Виды опыления. Приспособления цветков к опылению у 

насекомоопыляемых, ветроопыляемых и самоопыляемых растений.  

Плод. Разнообразие и значение плодов – 1час 

Оплодотворение растений и развитие плода. Разнообразие плодов: сухие и 

сочные, раскрываемые и нераскрываемые, односемянные и многосемянные. 

Приспособления у растений к распространению плодов и семян. 

Контрольная работа по теме «Органы растений» - 1 час 

Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 6 часов 

Минеральное питание растений и значение воды – 1 час 

Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений по 

отношению к воде. Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных 

минеральных веществ из почвы. Роль воды и корневых волосков. Условия, 

обеспечивающие почвенное питание растений. 

Воздушное питание растений - Фотосинтез – 1 час 

Воздушное питание растений. Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в 

этом процессе. Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих солнечную энергию 

в химических связях органических веществ. 

Дыхание и обмен веществ у растений – 1 час 

Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды, 

зависимость процесса дыхания растений от условий окружающей среды. 

Размножение и оплодотворение у растений – 1 час 

Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об 
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оплодотворении и образовании зиготы у растений. Биологическое значение полового и 

бесполого способа размножения. Споры и семена как органы размножения и расселения 

растений по земной поверхности. 

Вегетативное размножение растений и его использование человекам. 

Лабораторная работа №5 «Черенкование комнатных растений» – 1 час 

Вегетативное размножение, его виды и биологическая роль в природе. 

Использование вегетативного размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки, 

прививки (черенком и глазком), размножение тканями. 

Рост и развитие растений. Тестовая работа по теме «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» – 1 час 

Рост и развитие растений. Зависимость роста и развития растений от условий 

окружающей среды. Направленность роста побегов и корней. Понятие об 

индивидуальном развитии (онтогенезе). Этапы развития растений (зародышевый, 

молодости, зрелости и старости). Продолжительность жизни растений. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира 10 часов 

Систематика растений, её значение для ботаники – 1 час 

Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на 

подцарства, отделы, классы, семейства, роды и виды. 

Водоросли, их разнообразие, и значение в природе – 1 час 

Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Многообразие пресноводных и морских водорослей. Значение водорослей в 

природе и народном хозяйстве. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Лабораторная 

работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» – 1 час 

Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и 

зеленых мхов как высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. Сфагновые 

мхи. Значение мхов в природе и народном хозяйстве. Охрана моховидных растений. 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика – 1 час 

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей, 

плаунов как высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Былой 

расцвет папоротниковидных. Значение современных папоротниковидных в природе и 

для человека. Охрана растений и мест их произрастания. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел 

Покрытосеменные. Общая характеристика и значение – 1 час 

Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как 

семенных растений. Хвойные растения ближайшего региона. Семенное размножение 

хвойных растений на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в 

природе и в хозяйстве человека. Охрана леса. 

 Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их общая характеристика, 

многообразие покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в 

природе и хозяйстве человека. Деление цветковых растений на классы: двудольных и 

однодольных растений, семейства двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные, 

Капустные, Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые и Сложноцветные (Астровые) 

(Изучаются по выбору учителя любые два семейства). Семейства однодольных растений: 

Лилейные, Луковые, Злаки (Мятликовые) (Изучаются по выбору учителя любые два 

семейства). 

Семейства класса Двудольные – 1 час 

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, 

Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные культуры. 

Семейства класса Однодольные – 1 час  

Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные 
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признаки. Значение в природе, жизни человека. Исключительная роль злаковых 

растений. 

Историческое развитие растительного мира – 1 час  

Развитие растительного мира. Понятие об эволюции как процессе усложнения 

растений и растительного мира. Многообразие растительных групп как результат 

эволюции. Приспособительный характер эволюции. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дары Нового и 

Старого Света – 1 час 

Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция 

растений. Центры происхождения культурных растений. Сорные растения и их значение. 

Дары Нового (картофель, томат, тыква) и Старого Света (пшеница, рожь, капуста, 

виноград, банан). Значение растений в жизни человека. 

Тема 5. Природные сообщества – 5 часов 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме – 1 час 

Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Понятие о 

природном сообществе как биосистеме. Его характеристики: местообитание, видовой 

состав, количество видов в сообществе, ярусность, взаимосвязи между растениями. 

Итоговая контрольная работа – 1 час 

Проверка знаний по курсу биологии 6 класса. Выявление уровня 

сформированности основных видов учебной деятельности. 

Анализ контрольной работы. Совместная жизнь организмов в природном 

сообществе – 1 час 

Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. 

Основные свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни природного 

сообщества. Понятие о биогеоценозе как совокупности растений, животных, грибов, 

бактерий и условий сред обитания. Понятие об экосистеме. Место и роль растительного 

сообщества в биогеоценозе (экосистеме). 

Основных видов учебной деятельности. 

Смена природных сообществ и её причины – 1 час 

Понятие о смене природных сообществ, причины. Естественные и культурные 

природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий 

по сохранению природных сообществ.  

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото)» – 

1 час 

Лабораторные работы: 

№ 1 ″Изучение строения семени фасоли″ 

№ 2 «Строение корня проростка» 

№ 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

№ 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы» 

№5 «Черенкование комнатных растений» 

№ 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 

 

Количест

во часов  

1.  Наука о растениях -ботаника  4 

2.   Органы растений  8 

3.  Основные процессы жизнедеятельности растений  6 

4.  Многообразие и развитие растительного мира  10 

5.  Природные сообщества  5 

6.  Резерв  2 

 Всего за год: 35 
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7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Курс биологии 7 класса изучают 2 часа в неделю. 

Введение.Зоология -наука о животных. ( 3ч.) 

Зоология - наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды жизни и 

места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. 

Основные систематические группы животных. Влияние человека на животных. 

Экскурсия " Разнообразие животных в природе". 

Строение тела животных. (2ч) 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4ч). 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение 

простейших. 

Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории- туфельки" 

Подцарство Многоклеточные (2ч). 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. (5ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые 

черви. Класс Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа №2 "Внешнее строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость." 

Тип Моллюски (4ч). 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые 

моллюски. Класс Головоногие моллюски.  

Лабораторная работа №3 "Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков." 

Тип Членистоногие. (8ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные 

насекомые: пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - 

вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение насекомого" 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. (6ч) 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. 

Внешнее строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные 

систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение и особенности передвижения 

рыбы." 

Класс Земноводные, или Амфибии. (4ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и 

деятельность внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных. Разнообразие и значение земноводных.  

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (4ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

Класс Птицы. (9ч) 

Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее 
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строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение 

птиц. 

Лабораторная работа №8 "Внешнее строение птицы. Строение перьев." 

Лабораторная работа №9 "Строение скелета птицы." 

Экскурсия "Птицы леса (парка)". 

Класс Млекопитающие, или Звери. (10ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее 

строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или 

плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные, 

ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. 

Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Лабораторная работа № 10 "Строение скелета млекопитающих". 

Экскурсия "Разнообразие млекопитающих." 

Развитие животного мира на Земле. (5ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие 

животного мира на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной." 

Итоговый контроль и обсуждения заданий на лето (2ч.) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ Тема раздела 

 

Количество 

часов  

7.  Тема 1. Общие сведения о мире животных  5  

8.  Тема 2. Строение тела животных  2 

9.  Тема3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  4  

10.  Тема 4. Подцарство Многоклеточные  2  

11.  Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви  

5 

12.  Тема 6. Тип Моллюски  4 

13.  Тема 7. Тип Членистоногие  7  

14.  Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  6 

15.  Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  4 

16.  Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  4 

17.  Тема 11. Класс Птицы  9 

18.  Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  10 

19.  Тема 13. Развитие животного мира на Земле  6 

20.  Резервные уроки  1 

 Итого  70 

 

8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Введение 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные 

отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной 

среды.Биологическая и социальная природа человека. 

Тема 1. «Организм человека. Общий обзор» 

Науки об организме человека. Место человека в живой природе. Клетка: 

строение, химический состав и жизнедеятельность. Ткани. Системы органов в 

организме. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция. 

Тема 2. «Опорно-двигательная система» 



442 

 

Значение костно-мышечной системы. Строение, состав и соединение костей. 

Скелет человека. Состав. Строение и соединение костей. Первая помощь при травмах. 

Мышцы: их строение и значение. Работа мышц. Нарушения осанки и плоскостопие. 

Развитие опорно-двигательной системы. 

Тема 3. «Кровь. Кровообращение» 

Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая 

совместимость и переливание крови. Строение и работа сердца. Круги кровообращения. 

Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Тема 4. «Дыхание»  
Значение дыхания. Органы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена 

дыхания. Первая помощь при поражениях органов дыхания. 

Тема 5. «Пищеварение» 
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой 

полости и желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция 

пищеварения. Заболевания органов пищеварения. 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии»  
Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. Превращение 

белков, жиров и углеводов.  

Тема 7. «Мочевыделительная система» 
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Строение и функции почек. Предупреждение их заболеваний. Нефрон – 

функциональная единица почки. Значение воды и минеральных солей для организма. 

Тема 8. «Кожа»  
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих 

организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы, гиподермы. Волосы и 

ногти – роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. 

Оказание первой помощи при повреждениях кожи. Теплообмен. Закаливание организма. 

Грибковые заболевания кожи, их предупреждение и меры защиты. 

Тема 9. «Эндокринная система» 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитие организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны 

щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и 

гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы. Гормон 

поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормон 

надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым нагрузкам. 

Тема 10. «Нервная система» 
Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная 

система. Спинной мозг. Головной мозг. Как действуют органы чувств и анализаторы. 

Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха 

и равновесия. Их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Тема 11. «Органы чувств. Анализаторы» 

Функции органов чувств и анализаторов. Орган зрения. Зрительный анализатор. 

Положение глаз в черепе. Рольгазных мышц в формировании зрительных восприятий. 

Бинокулярное зрение. Заболевания и повреждения глаз, профилактика, гигиена зрения. 

Орган слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, 

гриппа, ОРЗ. Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков 

преддверия внутреннего уха и полукружных каналов. Органы осязания, обоняния, вкуса. 
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Тема 12. «Поведение и психика»  
Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы 

головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Работоспособность. Познавательные процессы. Виды 

памяти. Особенности мышления. Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. 

Тема 13. «Индивидуальное развитие человека»  
Роль хромосом в определении пола. Половая система человека. Наследственные и 

врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. Внутриутробное 

развитие организма. Развитие после рождения. О вреде наркогенных веществ. 

Психические особенности личности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ Тема раздела 

 

Количество 

часов  

1.  Тема 1. «. Общий обзор организма человека» 5 

2.  Тема 2. «Опорно-двигательная система» 9 

3.  Тема 3. «Кровеносная система. Внутренняя среда организма» 7 

4.  Тема 4. «Дыхательная система»  7 

5.  Тема 5. «Пищеварительная система» 7 

6.  Тема 6. «Обмен веществ и энергии»  3 

7.  Тема 7. «Мочевыделительная система» 2 

8.  Тема 8. «Кожа»  3 

9.  Тема 9. «Эндокринная и нервные системы» 5 

10.  Тема 10. Органы чувств. Анализаторы. 6 

11.  Тема 11. «Поведение человека и высшая нервная 

днятельность»  

9 

12.  Тема 12. «Половая система. Индивидуальное развитие 

организма»  

3 

 Резерв 4 

 Итого 70 

9 класс 

Название разделов и тем курса 

Основное содержание темы 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) Искусственная (социальная) и 

природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. Физиология. Гигиена. 

Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты нашей страны. 

Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими 

животными. Общие черты млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян в 

организме человека. Специфические особенности человека как биологического вида. 

Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен 

веществ, рост, развитие, Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная 

ткань.Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, 

половая системы органов. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная 

регуляция внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

Лабораторная работа № 1 

«Действие каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

 Практическая работа 

«Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 
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Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) Общая характеристика и значение 

скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав костей. Типы соединения костей. 

Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы позвоночника. Строение позвонка. 

Строение грудной клетки. Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней 

конечностей. Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и 

закрытые переломы). Необходимые приёмы первой помощи при травмах. Гладкая и 

скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы скелетных 

мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа 

мышц. Мышечное утомление. Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. 

Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия. Развитие опорно-

двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной активности и 

мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические физические 

упражнения 

Лабораторная работа № 3 

«Строение костной ткани» 

Лабораторная работа № 4 

«Состав костей» 

 Практические работы 

«Проверка правильности осанки», 

«Выявление плоскостопия», 

«Оценка гибкости позвоночника» 

Практическая работа 

«Изучение расположения мышц головы» 

Практическая работа 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч)Жидкости, 

образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Функции крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови 

(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). Иммунитет и иммунная система. Важнейшие 

открытия в сфере изучения иммунитета. Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. 

Причины несовместимости тканей. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания 

крови. Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. 

Большой и малый круги кровообращения . Лимфатические сосуды. Лимфатические 

узлы. Роль лимфы в организме. Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее 

артериальное давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с 

давлением крови. Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих 

органах. Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. Гуморальная 

регуляция сердца. Автоматизм сердца. Физические нагрузки и здоровье сердечно-

сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на состояние сердечно-сосудистой 

системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 

Лабораторная работа № 5 

«Сравнение крови человека с кровью лягушки»  

Практическая работа «Изучение явления кислородного голодания» 

Практические работы 
«Определение ЧСС, скорости кровотока», «Исследование рефлекторного притока крови 

к мышцам, включившимся в работу»  

Практическая работа 

«Доказательства вреда табакокурения» 

Практическая работа 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч) Связь дыхательной и кровеносной систем. 

Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции. Строение лёгких. 
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Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от лёгких по телу. Роль 

эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. Механизм вдоха и выдоха. Органы, 

участвующие в дыхательных движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких. 

Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная 

регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция 

дыхания. Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз 

лёгких). Рак лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. Значение 

закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены 

помещений для здоровья человека. Первая помощь при попадании инородного тела в 

верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании землёй, при 

электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Практическая работа «Определение запылённости воздуха» 

Практическая работа «Измерение обхвата грудной клетки». 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) Значение пищеварения. Органы 

пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Строение зубного ряда человека. 

Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за зубами.  

Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в 

желудке. Строение стенок желудка. Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и 

всасывание питательных веществ. Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их 

функции. Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области 

изучения рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. 

Питательные вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. 

Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, накапливающие 

вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов) . Инфекционные 

заболевания желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения 

и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь.  

Лабораторная работа № 8 

«Действие ферментов слюны на крахмал». 

Лабораторная работа № 9 

«Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Практическая работа 

«Определение местоположения слюнных желёз» 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и 

общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие 

витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка 

пищевых продуктов к употреблению в пищу. 

Практическая работа 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки» 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч)Строение мочевыделительной системы. 

Функции почек. Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы 

формирования мочи в почках. Причины заболеваний почек. Значение воды и 

минеральных солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. 

Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК 

Тема 8. Кожа (3 ч) Функции кожных покровов. Строение кожи. Причины нарушения 

здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. Инфекции кожи 

(грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 
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Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы 

роста и развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль 

надпочечников в организме; адреналин и норадреналин. Общая характеристика роли 

нервной системы. Части и отделы нервной системы. Центральная и периферическая 

нервная система. Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. 

Связь желёз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие 

гуморальной и нервной регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и 

гуморальной систем. Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга 

(соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. Серое 

и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Практическая работа 

«Изучение функций отделов головного мозга» 

Практическая работа 

«Изучение действия прямых и обратных связей» 

 Практическая работа 

«Штриховое раздражение кожи» 

Тема10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч)Пять чувств человека. Расположение, 

функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и 

тренировка. Иллюзия. Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки 

глаза. Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз . Значение 

слуха. Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как 

фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа 

равновесия. Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. 

Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практические работы 

«Исследование реакции зрачка на освещённость», 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

Практическая работа 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

Практическая работа. «Исследование тактильных рецепторов» 

Тема11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 ч)Положительные и 

отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление 

запечатления (импринтинга).  

Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический 

стереотип. Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и условное 

(приобретённое) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции. Наука о 

высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление . Типы темперамента. Характер личности и факторы, 

влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. 

Выбор будущей профессиональной деятельности . Волевые качества личности и 

волевые действия. Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и 

произвольное внимание. Рассеянность внимания. Стадии работоспособности 

(врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Правильный режим дня и 

его значение. Активный отдых. Сон как составляющая суточных биоритмов. 
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Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена 

сна. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к 

наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на 

организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция 

абстиненции. Влияние алкоголя на организм.  

Практическая работа «Изучение внимания» 

Практическая работа «Перестройка динамического стереотипа» 

Тема12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (2 ч) Факторы, 

определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. Созревание 

половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых 

органов. Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. 

Заболевания, передающиеся половым путём. СПИД. Созревание зародыша. 

Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и 

биологический возраст. 

Тема 13. Биосфера и человек (3 ч) Влияние экологических факторов на человека. 

Человек как часть живого вещества биосферы. Влияние абиотических факторов 

(наличие кислорода для дыхания, питьевой воды, света, климат) и биотических 

факторов на человека как часть живой природы. Влияние хозяйственной деятельности 

на человека. Человек как фактор, значительно влияющий на биосферу .История 

отношений человека и биосферы. Причины усиления влияния человека на природу в 

последние столетия. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение атмосферы и 

увеличение концентрации углекислого газа. Загрязнение гидросферы. Загрязнение и 

разрушение почв. Радиоактивное загрязнение биосферы. Прямое и косвенное влияние 

человека на флору и фауну. Природоохранная деятельность человека. Экологическое 

образование. Ноосфера .Выявление уровня усвоения материала курса «Человек и его 

здоровье» и сформированности основных видов учебной деятельности. 

Итого: 68 ч 

Тематическое планирование по биологии ФГОС в 9 классе 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

№ 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

Тема 1. Общий обзор организма человека 5 2 3 

1. Науки, изучающие организм человека. Место 

человека в живой природе 

 1  

2. Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки. Лабораторная 

работа № 1 «Действие каталазы на пероксид 

водорода» 

  1 

3. Ткани организма человека. Лабораторная 

работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

  1 

4. Общая характеристика систем органов 

организма человека. Регуляция работы 

внутренних органов. Практическая работа 

«Изучение мигательного рефлекса и его 

торможения» 

  1 

5. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Общий обзор организма человека» 

 1  

Тема 2. Опорно-двигательная система 9 5 4 

6. Строение, состав и типы соединения костей. 

Лабораторная работа № 3 

  1 
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«Строение костной ткани». Лабораторная 

работа № 4 «Состав костей» 

7. Скелет головы и туловища  1  

8. Скелет конечностей. Практическая работа 

«Исследование строения плечевого пояса и 

предплечья» 

  1 

9. Первая помощь при повреждениях опорно-

двигательной системы 

 1  

10. Строение, основные типы и группы мышц. 

Практическая работа «Изучение расположения 

мышц головы» 

  1 

11. Работа мышц  1  

12. Нарушение осанки и плоскостопие.  

Практические работы «Проверка правильности 

осанки», «Выявление плоскостопия», «Оценка 

гибкости позвоночника» 

  1 

13. Развитие опорно-двигательной системы  1  

 14. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Опорно-двигательная система» 

 1  

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма 

7 2 5 

15. Значение крови и её состав. Л.р.№ 5 «Сравнение 

крови человека с кровью лягушки» 

  1 

16. Иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови 

 1  

17. Сердце. Круги кровообращения  1  

18. Движение лимфы. Практическая работа 

«Изучение явления кислородного голодания» 

  1 

19. Движение крови по сосудам. Практические 

работы «Определение ЧСС, скорости 

кровотока» «Исследование рефлекторного 

притока крови к мышцам, включившимся в 

работу» 

  1 

20. Регуляция работы органов кровеносной системы.  

Практическая работа «Доказательства вреда 

табакокурения» 

  1 

21. Заболевания кровеносной системы. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Практическая работа «Функциональная 

сердечно-сосудистая проба» 

  1 

Тема 4. Дыхательная система 7 3 4 

22. Значение дыхательной системы. Органы 

дыхания 

 1  

23. Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого 

и выдыхаемого воздуха» 

  1 

24. Дыхательные движения. Лабораторная работа 

№ 7 «Дыхательные движения» 

  1 

25. Регуляция дыхания. Практическая работа 

«Измерение обхвата грудной клетки» 

  1 

26. Заболевания дыхательной системы   1 
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Практическая работа «Определение 

запылённости воздуха» 

27. Первая помощь при повреждении дыхательных 

органов 

 1  

 28. Обобщение и систематизация знаний по темам 

«Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная система» 

 1  

Тема 5. Пищеварительная система 7 5 2 

 29. Строение пищеварительной системы 

Практическая работа «Определение 

местоположения слюнных желёз» 

  1 

 30. Зубы  1  

 31. Пищеварение в ротовой полости и желудке 

Лабораторная работа № 8 «Действие 

ферментов слюны на крахмал». 

Лабораторная работа № 9 «Действие 

ферментов желудочного сока на белки» 

  1 

 32. Пищеварение в кишечнике  1  

 33. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

Значение пищи и её состав 

 1  

 34. Заболевания органов пищеварения 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Пищеварительная система» 

 1  

 35. Обобщение и систематизация знаний по темам 

1–5 

 1  

Тема 6. Обмен веществ и энергии 3 2 1 

36. Обменные процессы в организме   1  

 37. Нормы питания. Практическая работа 

«Определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки» 

  1 

 38. Витамины  1  

Тема 7. Мочевыделительная система 2 2 0 

 39. Строение и функции почек   1  

 40. Заболевания органов мочевыделения. Питьевой 

режим 

  1  

Тема 8. Кожа 3 3 0 

 41. Значение кожи и её строение  1  

 42. Заболевания кожных покровов и повреждения 

кожи. Гигиена кожных покровов 

 1  

 43. Обобщение и систематизация знаний по темам 

6–8 

 1  

Тема 9. Эндокринная и нервная системы 5 2 3 

 44. Железы и роль гормонов в организме  1  

 45. Значение, строение и функция нервной системы 

Практическая работа «Изучение действия 

прямых и обратных связей» 

  1 

 46. Автономный отдел нервной системы. 

Нейрогормональная регуляция. Практическая 

работа «Штриховое раздражение кожи» 

  1 

 47. Спинной мозг  1  
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 48. Головной мозг. Практическая работа 

«Изучение функций отделов головного мозга» 

  1 

Тема10. Органы чувств. Анализаторы 6 3 3 

 49. Принцип работы органов чувств и анализаторов  1  

 50. Орган зрения и зрительный анализатор. 

Практические работы «Исследование реакции 

зрачка на освещённость», «Исследование 

принципа работы хрусталика, обнаружение 

слепого пятна» 

  1 

 51. Заболевания и повреждения органов зрения  1  

 52. Органы слуха, равновесия и их анализаторы 

Практическая работа «Оценка состояния 

вестибулярного аппарата» 

  1 

 53. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Практическая работа «Исследование 

тактильных рецепторов» 

  1 

 54. Обобщение и систематизация знаний по темам 9 

и 10 

 1  

Тема11. Поведение человека и высшая нервная 

деятельность 

9 7 2 

 55. Врождённые формы поведения  1  

 56. Приобретённые формы поведения. 

Практическая работа «Перестройка 

динамического стереотипа» 

  1 

 57. Закономерности работы головного мозга  1  

 58. Сложная психическая деятельность: речь, 

память, мышление 

 1  

 59. Психологические особенности личности  1  

 60. Регуляция поведения . Практическая работа 

«Изучение внимания» 

  1 

 61. Режим дня. Работоспособность. Сон и его 

значение 

 1  

 62. Вред наркогенных веществ  1  

 63. Обобщение знаний по теме «Поведение человека 

и высшая нервная деятельность» 

 1  

Тема12. Половая система. Индивидуальное развитие 

организма 

2 2 0 

 64. Половая система человека. Заболевания 

наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём 

 1  

 65. Развитие организма человека. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Половая 

система. Индивидуальное развитие организма» 

 1  

Тема13. Биосфера и человек 3 3 0 

 66. Влияние экологических факторов на человека  1  

 67. Влияние человека на биосферу. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Биосфера и 

человек» 

 1  

 68. Итоговый контроль знаний по разделу «Человек 

и его здоровье»  

 1  

Итого: 68 часов    
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2.2.16 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» с 5 по 8 

классы 
УМК. Учебник «Музыка» 5 класс Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская: М.: 

Просвещение, 2015. соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе, в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. Авторская программа «Искусство 8 – 9 

классы. Музыка 1-7 классы» Г.П Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой. –М.: 

Просвещение, 2015соответствует выбранному учебнику. Методическое обеспечение 

соответствует авторской программе.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  МУЗЫКА 
Рабочая программа по музыке для 5-го класса разработана и   составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования 2011 года,  

В соответствии с новым ФГОС базовый уровень составлен на основе минимума 

содержания курса «Музыка» и рассчитан на 35 часов в год (по 1 часу в неделю). 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового музыкального 

образования. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной 

школы и направлено на расширение художественного кругозора обучающихся, который 

способствует обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание 

музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему 

остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства 

формируют у обучающихся национальное самосознание, бережное отношение к родным 

истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира.  

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусства, который дает возможность обучающимся осваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры. 

Методологическим основанием программы являются современные научные 

исследования и педагогическая практика, в которых отражается идея познания 

школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Что роднит музыку с литературой. 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки. Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.(17 часов) 

Раздел 2.Музыка и изобразительное искусство.  

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 



452 

 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов.(18 часов) 

Всего 35 часов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучающихся к концу учебного года. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности 

и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 
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Обучающиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

обучающихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Обучающиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 
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Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений 

и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

Обучающиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать 

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края);  

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности;  

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Что роднит музыку с литературой. 16 часов 

2 Музыка и  

изобразительное искусство.  

19 часов 

 Итого: 35 часов 

6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МУЗЫКА 

В программе VI класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ - живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. Интонационная природа музыкальных образов, 

приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. 

Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. 

Раздел 1.   Мир образов вокальной и инструментальной музыки  (18 ч) 

 Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз - искусство ХХ века (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.  Мир образов камерной и симфонической музыки   (17 ч) 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 

искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др.). 
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Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных· форм музицирования и творческих заданий в 

освоении обучающимися содержания музыкальных образов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, 

влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, 

общества, в своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных 

культур и народов мира, понимание представителей другой национальности, другой 

культуры и стремление вступать с ними в диалог; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и 

современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры 

своего региона, России, мира, разнообразных форм музицирования, участия в 

исследовательских проектах. 

РегулятивныеУУД: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия 

и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими 

видами искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе 

работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в 

различных источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

Познавательные УУД: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с 

известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей 

народной и профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных 

образов, особенностей их музыкального языка; 



457 

 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры 

своего края, региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на 

основе художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и 

понятиями художественного языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах 

искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, 

слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных 

явлений музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных 

ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских 

проектах, внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и 

представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой 

деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

Информационные УУД: 

-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-ROM, Интернетом; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор 

необходимой для решения учебных задач информации, её организация, преобразование, 

сохранение и передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и 

необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской 

деятельности, информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и 

видеозаписи, электронная почта, Интернет; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 

композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном 

пространстве музыкальной культуры. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки.  

17 часов 

 



458 

 

2. Мир образов камерной и симфонической 

музыки. 

18 часов 

 

 Всего: 35 

 

7 класс 

Планируемые образовательные результаты освоения предмета (Личностные, 

метапредметные и предметные результаты, освоения учебного предмета.) 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и 

народного творчества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и 

т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного 

досуга. 

Личностные универсальные учебные действия 
 У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного 

образного содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные 

навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о 

культурном наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной 

жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного 

слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 

народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных произведений; 
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-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения 

и эстетическими идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и 

творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре 

на заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей 

музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных 

источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя 
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разные речевые средства (монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие 

в различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. 

ч. средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении 

между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи 

информации, для своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности.  

Содержание учебного курса 

Главной темой программы 7 класса является тема Особенности драматургии 

сценической музыки.  Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров; 

художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки; 

особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения входят также Особенности 

драматургии камерной и симфонической музыки   жанровые и стилистические 

особенности музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных 

произведений. Особое внимание уделяется изучению стиля, который рассматривается 

как отражение мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и 

исполнения, присущего разным эпохам.  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения 

которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 

мировой музыкальной культуры.  

Основные закономерности музыкального искусства 
-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 
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полученные знания в исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, 

виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский,  А.П. 

Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. 

Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 

-музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы 

различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения 

в т. ч. с дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 

исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический 

рисунок в исполнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 

инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности.  

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Контроль По плану 

1 Особенности 

драматургии сценической 

музыки  

17 Устный опрос, анализ 

музыкальных произведений, 

творческие задания. 

сентябрь –  

январь 

2 Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки   

 

18 Устный опрос, анализ 

музыкальных произведений, 

творческие задания. 

январь –  май 

 Всего: 35 часов   

 

8 класс 

Планируемые образовательные результаты освоения предмета (Личностные, 

метапредметные и предметные результаты, освоения учебного предмета.) 

Личностными результатами  изучения предмета «Музыка» являются 

следующие умения: 
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формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметным результатом  изучения предмета «Музыка» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Использовать  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения 

опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
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Коммуникативные УУД: 

Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом 

мнения других людей; 

Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

Предметные результаты изучения курса.  

Обучающиеся должны  

знать: 

Народные и современные жанры. 

Понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг; и их 

отличительные черты; 

Драматургию развития рок-оперы. 

Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 О музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала. 

Распознавать особенности музыкального языка. 

Музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и 

современной музыки 

 Отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, так и 

оркестровые 

уметь: 

Рассматривать искусство как духовный опыт человечества;  

Проанализировать свою творческую работу; 

Использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во 

внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

Воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности;  

Анализировать многообразие связей музыки.  

Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру. 

Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки;  

Сравнивать стиль исполнения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни для: 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 
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зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры обучающихся. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс (35 ч) 

Раздел 1. Жанровое многообразие музыки  (17ч) 

Жанр как определённый тип произведений, в рамках которого может быть 

написано множество сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, 

маршевости как основ воплощения разного эмоционально- образного содержания в 

классической и популярной музыке. 

   Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни  

в жизни человека, многообразие жанров песенного музыкального фольклора как 

отражение жизни разных народов определённой эпохи.  

  Танец. Разнообразие танцев разных времён и народов (ритуальные, обрядовые, 

бальные, салонные идр.) .Развитие танцевальных жанров  в вокальной, 

инструментальной и сценической музыке. 

  Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров ( 

опера, балет, соната, сюита и др.) Жанры маршевой музыки ( военный\, сказочно-

фантастический , траурный, праздничный, церемонный и др.) 

Раздел 2.  Музыкальный стиль камерной эпохи (18 ч) 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве  

прошлого и настоящего. Стиль как своебразие, присущее музыке определённого 

исторического периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. 

Стиль как интонируемое миросозерцание. Обобщение взаимодействий музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль 

эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. 

Стили и направления современной популярной музыки (рэп, эстрада, авторская 

песня. фолк-рок, джаз, и др.). Известные композиторы и исполнители- интерпретаторы 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 8 класс, 35 часов.  

№ Раздел  ч Контрольные, 

проверочные работы 

план 

 

1 «КЛАССИКА И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» 

16  декабрь 

2 «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В 

МУЗЫКЕ» 

19  май 

 ИТОГО 35   

 

2.2.17 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» с 5 по 8 классы 
Рабочие программы Изобразительное искусство Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций/ 

-М.: Просвещение, 2016г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА, КУРСА (ФГОС) 

5 - 8 классы 
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Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 

 уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, 

в частности к классическому декоративно-прикладному искусству — 

сокровищнице мировой цивилизации; 

 социальное видение предметного мира классического декоративно-при-

кладного искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их 

эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 

 активное и заинтересованное отношение к познанию, а также 

готовность и способность обучающихся к самообразованию на основе 

мотивации и осознания творчества как созидательной, преобразующий мир 

деятельности человека; 

 осознание мира через освоение художественного наследия народов мира 

и практическую художественно-творческую деятельность; 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

 

Регулятивные УУД: 

научатся принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор 

объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой 

деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного 

материала, проливающего свет на предмет изучения классического деко-

ративно-прикладного искусства, 

Познавательные УУД: 

 умение классифицировать произведения, определяя их родство по 

художественно-стилистическим и социальным признакам, осуществлять 

контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

 приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы 

вещи в её содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать 

приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной деятельности 

(посещение выставок, организация и проведение выставок творческих работ по 

теме данного раздела для младших школьников, родителей, участие в 

разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, «Чем 

значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства 

других стран и эпох для современного человека?» ; 

Коммуникативные УУД: 

смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить 

общее решение на основе согласования позиций, отражающих 

индивидуальные интересы обучающихся. 

 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

 

Ученик научится:    

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

различных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, 

Китая, Западной Европы XVII века) 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, 

литье, 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 
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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, 

объединённых общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи) 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж, и т.п.) 

 узнает истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства 

 узнавать несколько народных промыслов России 

 особенностям уникального крестьянского искусства, семантическому 

значению традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки) 

Ученик получит возможность научиться 

 понимать место и значения современного декоративного искусства в 

жизни человека и общества, знание разнообразных видов современного 

декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение обще-

культурного художественно-познавательного кругозора; 

 осознавать богатые возможности современного пластического языка, а 

также различий в творчестве художника, работающего в области современного 

декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного 

искусства; 

 выявлять в процессе восприятия произведений современного 

выставочного декоративно-прикладного искусства единство материала, формы 

и декора, а также средства, используемые художником для выражения своего 

замысла в конкретном виде декоративного творчества; умение осознанно 

использовать образные средства в работе над декоративной композицией 

(панно) в конкретном материале. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел / тема Содержание 

Древние корни 

народного искусства 

 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в 

народном искусстве 

 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. 

Декор — человек, 

общество, время 

 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 
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Декоративное  

искусство в 

современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам мастер. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 

 

количество 

часов 

Вид 

контроля 

текущий 

1.  Древние корни народного искусства  9 9 

2.  Связь времен в народном искусстве  7 7 

3.  Декор – человек, общество, время  11 7 

4.  Декоративное искусство в современном мире  8 4 

Итого:   35 27 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА, КУРСА (ФГОС) 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 

• 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 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. 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

 

Регулятивные УУД: 

• 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; 

Познавательные УУД: 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

 

Ученик научится: 

 понимать место и значение изобразительных искусств в жизни человека и 

общества 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ 

 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 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники 

 узнает о существовании изобразительного искусства во все времена, 

будет иметь представление о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи 

 узнавать основные виды и жанры изобразительного искусства 

 применять основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения 

Ученик получит возможность научиться 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоскостного и объемного 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 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел / тема Содержание 

Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка. 

 

Изобразительное искусство.  Семья пространственных 

искусств 

Художественные материалы 

Рисунок- основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

Пятно, как средство выражения. Ритм пятен 

Цвет, основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи 

Объемные изображения в скульптуре 

Основы языка изображения 

Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира - нтюрморт 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
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Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в 

человека. Портрет. 

 

Образ человека, главная тема искусства 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок  

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого 

Портрет в изобразительном искусстве XX века 

Человек и 

пространство. 

Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства 

Правила построения перспективы. Воздушнаяперспектива. 

Пейзаж- большой мир.  

Пейзаж- настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи 

Пейзаж в графике 

Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 

 

количеств

о часов 

Вид контроля 

 

текущий 

1 

 

Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка. 

9 9 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 10 6 

4 Человек и пространство. Пейзаж. 8 6 

 Всего за год: 35 29 

 

7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА, КУРСА (ФГОС) 
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Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 

 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; 

 своение 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 7 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. 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

 

Регулятивные УУД: 

 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; 

Познавательные УУД: 

 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; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;                                                                                                                                                                      

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
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П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

 

Ученик научится: 

 анализировать произведения архитектуры и дизайна;                                                                

знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

 узнает основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

 узнаеттенденции 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; 

 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; 

 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. 

Ученик получит возможность научиться 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне 

и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);                                                                                                               

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел / тема Содержание 

Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и 

архитектуры. 

 

Основы композиции в конструктивных 

искусствах 

Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции, или "Внесем порядок 

в хаос" 

Прямые линии и организация пространства 

Цвет-элемент композиционного творчества 

Свободные формы: линии и тоновые пятна 

Буква-строка-текст. Искусство шрифта 

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. 

Художественный язык 

Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объемному макету. 
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конструктивных искусств. 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 

живешь, и я скажу, какой у тебя дом 

Интерьер, который мы создаем. 

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 

(обобщение темы) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 

 

количество 

часов 

Вид контроля 

Текущий 

1 

 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры. 

8 8 

2 

 

В мире вещей и зданий. Художественный 

язык конструктивных искусств. 

8 8 

3 

 

Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры в жизни человека. 

12 6 

4 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

7 5 

 Всего за год: 35 27 
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8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА, КУРСА (ФГОС) 

 
Л

и
ч
н

о
ст

н
ы

е 

 
 приобретать первичные представления о театре и кино как двух гранях 

изобразительной образности; 

 приобретать первичные представления о художественной 

фотографии как виде современного искусства и о её отличиях от живописной 

картины; 

 приобретать первичные представления о различных видах театральных 

зрелищ; 

 приобретать первичные представления о телевидении как 

визуально-зрелищном искусстве; 

 приобретать первичные представления об анимации как 

виде экранного искусства; 

 приобретать ценностные представления об искусстве кино и театра, 

телевидения, художественной фотографии; 

 получать навыки овладения новейшими компьютерными 

технологиями; 

 развивать художнические способности в процессе использования в 

работе компьютерных технологий и Интернета; 

 учиться дискутировать, аргументировать свои высказывания, вести 

диалог по проблеме; 

 формировать положительное отношение к результатам 

      своих исследовательских и практических работ; 

 формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира. 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы
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Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать свои высказывания, сохраняя логику в начале и конце 

высказывания; 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и др.); 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности самостоятельно и консультативно с 

помощью учителя; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств,предложенных учителем), 

позитивно относиться к своимуспехам/неуспехам. 

Познавательные УУД: 

 понимать и толковать тексты и зрительный ряд в учебнике, условные 

обозначения; 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов, 

зрительного ряда самостоятельно и под руководством учителя; 

 понимать содержание видеосюжетов, текстов, интерпретировать их 

смысл, применять полученную информациюпри выполнении заданий 

исследовательско-аналитического или практического характера; 
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 анализировать объекты и явления окружающего мира свыделением 

отличительных признаков; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока соответственно возрастным особенностям; 

 проявлять индивидуальные творческие способности привыполнении 

практических заданий, оформлении реферативных работ и презентаций; 

 располагать рассматриваемые объекты согласно временной шкале 

(раньше-позже). 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того,о чём идёт речь; 

 интегрироваться в группу сверстников, уметь ладить с 

участниками действия, не демонстрируя превосходствонад другими, и 

вежливо общаться; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу 

групповой работы, распределять функции в группе при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей,норм), уметь аргументированно 

излагать своё мнение; 

 участвовать в дискуссиях по проблемам, поставленнымперед 

обучающимися. 

П
р
ед

м
ет
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ы
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Ученик научится: 

 понимать и объяснять синтетическую природу спектакля и фильма, 

которая рождается благодаря многообразию выразительных средств, 

используемых в них, существованию в композиционно-драматургическом 

единствеизображения, игрового действа, музыки и слова; 

 понимать, что спецификой языка кино является монтаж 

и монтажное построение изобразительного ряда фильма; 

 осваивать азы сценарной записи и уметь применять всвоей творческой 

практике её простейшие формы; 

 излагать свой замысел в форме сценарной записи или 

раскадровки, определяя в них монтажно-смысловое построение кинослова и 

кинофразы; 

 применять сценарно-режиссёрские навыки при построении текстового 

и изобразительного сюжетов, а такжезвукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

 различать и определять роль и место изображения в театре и кино; 

 называть, определять и различать жанры в театре и кино; 

 сравнивать сценические и экранные произведения,проводить 

аналитические исследования в данном контексте; 

 находить практическое применение полученным знаниямна уроке в 

ходе выполнения практических заданий; 

 выполнять творческие рефераты на предложенные темы; 

 раскрывать смысл создания сценических и экранных произведений; 

 анализировать работы мастеров отечественной и мировой фотографии, 

осваивая школу операторского мастерства во всех фотожанрах; 
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 представлять многообразие типов современных сценических зрелищ 

(шоу, праздники, концерты) и художнических профессий, связанных с их 

созданием; 

 понимать единство творческой природы театрального и 

школьного спектаклей; 

 понимать и объяснять, в чём заключается ведущая роль 

художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра 

и актёра в процессе создания образа персонажа; 

 понимать специфику изображения в фотографии, его 

эстетическую условность, несмотря на всё его правдоподобие; 

 различать особенности художественно-образного языка,на котором 

говорят картина и фотография; 

 осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, 

снимающий этим аппаратом; 

 представлять разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые), 

создавать куклы для любительского спектакля, участвуя в нём в качестве 

художника, режиссёраили актёра; 

 понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар 

видения мира, умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни её 

неповторимость в большоми малом; 

Ученик получит возможность 

 иметь представление об истории кино и его эволюциикак искусства; 

 иметь представление об искусстве анимации, технических основах 

создания анимационного фильма; 

 иметь представление о различном соотношении объективного и 

субъективного в изображении мира на картинеи на фотографии; 

Ученик получит возможность научиться 

 овладевать элементарными основами грамоты фотосъёмки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съёмки, ракурса и крупности плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

 овладевать азами режиссёрской грамоты, чтобы применять их в работе 

над своими видеофильмами; 

 приобретать представление о кино как о пространственновременном 

искусстве, в котором экранное время и всёизображаемое в нём являются 

условностью (несмотря насхожесть кино с реальностью, оно лишь её 

художественное отображение); 

 приобретать представления о значении сценария в создании фильма как 

записи его замысла и сюжетной основы; 

 применять в своей съёмочной практике ранее приобретённые знания и 

навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д.; 

 понимать и объяснять значение информационно-эстетической и 

историко-документальной ценности фотографии; 

 осваивать навыки оперативной репортажной съёмки события и учиться 

овладевать основами операторской грамоты, необходимой в жизненной 

практике; 

 определять позитивное и негативное в явлениях окружающего мира 

через искусство фотографии, кино, театра 

и телевидения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

(из ООП) 

Раздел / тема Содержание 

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 актерского перевоплощения «Костюм, грим, 

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, сохраненный навсегда. 

Фотография — новое изображение реальности  

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа 

операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать 

Фотография - искусство «светописи». Вещь: свет и 

фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и интерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка.  

Фильм - творец и зритель. Что 

мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж. Пространство и время в 

кино 

Художник - режиссёр - оператор. Художественное 

творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука 

киноязыка. 

Фильм - «рассказ в картинках».  

Воплощение замысла. 

Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство 

анимации или когда художник больше, чем 

художник 

Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение - пространство 

культуры? Экран - искусство -

зритель  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох  или Киноглаз . Кинонаблюдение - 
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основа документального видеотворчества. 

Видеоэтюд в пейзаже и портрете.  

Видеосюжет в  репортаже, очерке, интервью. 

Телевидение, видео, Интернет…Что дальше?. 

Современные формы экранного языка  

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 

искусства  

Роль визуально-зрелищных искусств в жизни 

человека и общества. 

Искусство – зритель - современность. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 

 

количество 

часов 

Вид 

контроля 

текущий 

1 

 

Художник и искусство театра. Роль изображения 

в синтетических искусствах 

8 часов 8 

2 

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 

8 часов 8 

3 

 

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об 

искусстве кино? 

12 часов 8 

4 

 

Телевидение - пространство культуры? Экран - 

искусство -зритель 

7 часов 5 

 Всего за год: 35 29 

Филиалы МБОУ «Первомайская СОШ» 

Программа по изобразительному искусству составлена на основе программы 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5—8 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова,Г. А. Поровская и др.] ; под ред. Т. Я. 

Шпикаловой. —М. : Просвещение, 2012 г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Личностные 1) воспитание российской гражданской идентичности:патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональногонарода 

России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционныхценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению,готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию исамообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировкив мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитияопыта участия в социально значимом труде; 



478 

 

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 вестидиалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей иформ 

социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьномсамоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных,социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческойи 

других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества,принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересысвоей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достиженияцелей, 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 учебнойзадачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
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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 логическоерассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и поаналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знакии символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) 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; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляциисвоей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в 

областииспользования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления,умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные 1) осознание значения искусства и творчества в личнойи культурной 

самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать своё отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностейобучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношенияк 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению; 

5) 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, способностик 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

6) развитие визуально-пространственного мышления какформы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственномпространстве 

культуры; 

7) освоение художественной культуры во всём многообразии её 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 
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ценностей, воплощённых в пространственныхформах (фольклорное 

художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образав разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура),декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 

над визуальным образом в синтетическихискусствах (театр и кино); 

10) приобретение опыта работы с 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); 

11) развитие потребности в общении с 

произведениямиизобразительного искусства, освоение практических 

умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведенийискусства; формирование активного отношения к 

традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической иличностно 

значимой ценности. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

РОЛЬ ИСКУССТВА И 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА 

Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Истоки и смысл искусства. 

Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 

искусство. 

Роль изобразительной символики и традиционных образовв 

развитии культуры. Исторические эпохи и 

художественныестили. Целостность визуального образа 

культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении 

мира. Выражение в произведениях искусства 

представленийо мире, явлениях жизни и природы. 

Отражение в искусствеизменчивости эстетического образа 

человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись 

и зодчество. Художественноэстетическое значение 

исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-

визуальное искусство разных исторических эпох и народов. 

Особенности средств выразительности в художественных 

культурахнародов Запада и Востока. Основные 

художественные стили инаправления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды 
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жизничеловека. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное 

искусство, архитектура, дизайн в современном мире. 

Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 

современноммире. Роль музея в современной культур. 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ЖИЗНИ И 

ИСКУССТВА 

Выражение в образах искусства нравственного поиска 

человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, 

отражённый в искусстве. Образы мира, защиты Отечествав 

жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в 

современнойжизни.Взаимоотношения между народами, 

между людьми разныхпоколений в жизни и в искусстве. 

ЯЗЫК 

ПЛАСТИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВИ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗ 

Специфика художественного изображения. 

Художественный образ — основа и цель любого искусства. 

Условностьхудожественного изображения. Реальность и 

фантазия в искусстве. 

 

СРЕДСТВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Художественные материалы и художественные 

техники. Материалы живописи, графики, скульптуры. 

Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство 

выразительности художественного произведения. Раскрытие 

в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраств 

композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. 

Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. 

Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача графическими средствами 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве 

многообразных форм предметного мира. Трансформация 

истилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи 

и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

ВИДЫ И ЖАНРЫ 

ПЛАСТИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВ 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, 

скульптура. Особенности художественного образа в 

разныхвидах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; 

бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и 

содержаниев произведении искусства. Изображение 

предметного мира.Рисунок с натуры, по представлению. 

Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве..Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и 

дизайн.Роль искусства в организации предметно-

пространственнойсреды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и 

дизайне. 
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Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. 

Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная 

культура. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Графическийдизайн. Арт-дизайн. Компьютерная 

графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное 

искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства. 

Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый 

характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. 

Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах 

искусства и художественная фотография. Визуально-

пространственные виды искусства и их значение в жизни 

людей. Рольи значение изобразительного искусства в 

синтетических видахтворчества. Художник в театре. 

Изобразительная природа экранных искусств. 

Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в 

искусствефотографии. 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (по классам) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—8 КЛАССЫ (140 ч) 

5 КЛАСС (35 ч) 

Тема Количество 

часов 

Тема: ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (9 ч) 

 

1.ОБРАЗ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ 

5 ч 

2. ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

4 ч 

Тема: ЖИВАЯ СТАРИНА. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ЦИКЛЫ В НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЕ ИСОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ИХ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ (8 ч) 

 

1. НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ. 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

2 ч 

2. ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ИСКУССТВЕ 2 ч 

3.ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ. РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫХ 

ИСКУССТВ 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

2 ч 

4.СПЛАВ ФАНТАЗИИ И РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗАХ ФОЛЬКЛОРНЫХ 

ГЕРОЕВ 

2 ч 

ТЕМА: МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ (11 ч) 

1. РУССКОЕ НАРОДНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО. ПОЛЬЗА И 

КРАСОТА 

5ч 

2. ОБРАЗ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ОПЕРЕ-СКАЗКЕ «СНЕГУРОЧКА». 

СИНТЕЗ ИСКУССТВ 

3 ч 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПРАЗДНИК ШИРОКОЙМАСЛЕНИЦЫ КАК 3 ч 
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ЧАСТЬ НАРОДНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ИСОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 
 

ТЕМА: ОБРАЗ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ИСКУССТВЕ (7 ч) 

1. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ ЖИВОТНОГО КАК ОБЪЕКТА 

ПОКЛОНЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ И ОПОЭТИЗИРОВАННОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

2 ч 

2. ТЕМА ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ПАМЯТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ 

1ч 

 3.НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПРАЗДНИК 

    ТРОИЦЫНОЙ НЕДЕЛИ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ 

3 ч 

4.ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА 1 ч 

6 КЛАСС (35 ч) 

Тема Количество 

часов 

Тема: ОБРАЗ ЦВЕТУЩЕЙ ПРИРОДЫ - ВЕЧНАЯ ТЕМА В ИСКУССТВЕ (6 ч) 

 

1.. ЦВЕТЫ В ЖИВОПИСИ, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ И 

НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

6 ч 

Тема: ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ 

КУЛЬТУР  (10 ч) 

1. СИМВОЛИКА ДРЕВНИХ ОРНАМЕНТОВ  7 ч 

2. ТРАДИЦИИ НОВОЛЕТИЯ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ МИРА 3 ч 

ТЕМА: ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В ИСКУССТВЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ (10 ч) 

1. ОБРАЗЫ МИРА, ТЕМА РАТНОГО ПОДВИГА И ЗАЩИТЫ РОДНОЙ 

ЗЕМЛИ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ 

4 ч 

2.ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ РАЗНЫХ ЭПОХ 2 ч 

3. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ 2 ч 

4.МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В 

ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. СИНТЕЗ ИСКУССТВ 

2 ч  

ТЕМА: ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ИСКУССТВЕ. ВЕСНА — УТРО ГОДА (9 ч) 

1. ПЕРВЫЕ ПРИМЕТЫ ПРОБУЖДЕНИЯ ПРИРОДЫ И ИХ ОБРАЗЫ В 

ИСКУССТВЕ 

4 ч 

2. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ, ПАСХА  2 ч 

 3.ВЕСЕННЕЕ МНОГООБРАЗИЕ ПРИРОДНЫХ ФОРМ В ЖИЗНИ И 

ИСКУССТВЕ 

2 ч 

4.ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА 1 ч 

7 КЛАСС (35 ч) 

Тема Количество 

часов 

Тема:ЧЕЛОВЕК И СРЕДА В ЖИЗНИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (8 

ч) 

 

1.ОБЪЕКТЫ АРХИТЕКТУРЫ В ПЕЙЗАЖ 2 ч 

2.ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА ЧЕЛОВЕКА В НАТЮРМОРТЕ 3 ч 

3.ИНТЕРЬЕР КАК ОТОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ЧЕЛОВЕКА 

3 ч 

Тема: МИР РУССКОЙ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ КАК 

ДОСТОЯНИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

В ИСКУССТВЕ (8 ч) 

1. РУССКАЯ ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА КАК АРХИТЕКТУРНЫЙ 

АНСАМБЛЬ 

3 ч 



484 

 

2.ОДЕЖДА И БЫТ РУССКОГО ДВОРЯНИНА В ЖИЗНИ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

5 ч 

ТЕМА: НАРОДНЫЙ МАСТЕР — НОСИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

(10 ч) 

1. НАРОДНОЕ ИСКУССТВО КАК ЧАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

8 ч 

2. ЯРМАРОЧНЫЙ ТОРГ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ 2 ч 

ТЕМА:ЧЕЛОВЕК В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ И 

ИСКУССТВЕ.ТЕХНИКА И ИСКУССТВО (9 ч) 

1. НАУКА И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЖИЗНИ И 

ИСКУССТВЕ. 

КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ИСКУССТВО 

4 ч 

2. ВОЕННАЯ ГЕРОИКА И ИСКУССТВО 2 ч 

3. СПОРТ И ИСКУССТВО 3 ч 

8 КЛАСС (35 ч) 

Тема Количество 

часов 

Тема:АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА РОССИИ —ЛЕТОПИСЬ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА И РОДНОГО КРАЯ (8 ч) 

1. СОБЫТИЯ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА,ЗАПЕЧАТЛЁННЫЕ В ДЕРЕВЯННОМ И КАМЕННОМ 

ЗОДЧЕСТВЕ РОССИИ 

4 ч 

2. ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ И СКУЛЬПТУРЫ РОССИИ В 

ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

4 ч 

ТЕМА: МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В 

ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ (8 ч) 

ИДЕИ И ФОРМЫ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА (8 ч) 

ТЕМА: ДИЗАЙН В РОССИИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ: ОТ ФУНКЦИИ К ФОРМЕ И ОТ ФОРМЫ К ФУНКЦИИ 

(8 ч) 

1.ДИЗАЙН В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. ДИЗАЙН СРЕДЫ 2 ч 

2.ДИЗАЙН СРЕДЫ: ИНТЕРЬЕР И ПРЕДМЕТНЫЙ  

МИР ЧЕЛОВЕКА 

2 ч 

 

3. МОДА И ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И 

СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ 

4 ч 

ТЕМА: ИСКУССТВО КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в. ПОИСК НОВЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГОРЕАЛИЗМА В 

ИСКУССТВЕ 30-х гг. XX в. И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕГО РАЗВИТИЕ (11 ч) 

1.ОТ ИМПРЕССИОНИЗМА К АВАНГАРДНОЙ ЖИВОПИСИ XX в.  7 ч 

2.ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ В СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ. 

МУЗЕЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ 

3 ч 

3.Повторение 1 ч 

 

2.2.18 Рабочая программа учебного предмета «Технология 

(девочки)» с 5 по 8 классы 
Программа  по технологии для общеобразовательных учреждений по учебным 

предметам «Технология» 5 – 8 классы, М.: «Вентана – Граф», 2015 г. Методическая 

поддержка соответствует авторской программе. Технологии ведения дома», 5 класс, Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко, М.: «Вентана  - Граф», 2015г. 
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5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ технология 

Отличительные особенности рабочей программы 

Согласно учебному плану МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» на предмет «технология» отведено 70 часов в год. 

Согласно программе «Технология» Тищенко А.Т., Синица Н.В. на изучение 

предмета отведено 68 часов в год. 

 Отличительных особенностей рабочей учебной программы от примерной – нет. 

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. Базисный учебный план 

рассчитан на 70 учебных недель, поэтому 1 час выделен на вводное занятие, т.к. данный 

урок имеет важное значение, нацеливает уч-ся на учебную работу по технологии в 

течение года, 1 час резервного времени, изменения количества часов на изучение 

отдельных тем, структурная перестановка порядка изучения тем, расширение 

содержания материала не произведено. 

Цели и задачи изучения учебного предмета:  

Стратегической целью изучения предмета «Технология» в 5 классе является 

формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном  

производстве  и  распространённых  в  нём технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология»   являются: 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

Общая характеристика учебного предмета. 
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, 

потому чтообучению обучающихся  технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

Предмет "Технология" предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 
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 • технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

 В процессе обучения технологии обучающиеся: 

 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 

культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с экологичностью технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места. 

 Особенность построения курса состоит в том, что основной формой обучения 

является учебно-практическая деятельность. Все разделы содержат основные 

теоретические сведения и лабораторно-практические работы для освоения необходимого 

минимума теоретического материала.На выполнение практических работ отводится 75 % 

учебного времени соответствующей программы. 



487 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Изучение технологии  в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

К важнейшим личностным результатам изучение предмета  «Технология» в 5 

классе, направления «Технология ведения дома», относятся: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего  труда. 

К важнейшим метапредметным результатам изучение предмета «Технология», 

направления «Технология ведения дома», относятся: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессов объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 
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стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда. 

К важнейшим предметным результатамизучения предмета «Технология», 

направления «Технология ведения дома», относятся: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 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 техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении 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. 

2. 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 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; 
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 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) 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 мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

3. 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; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

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. 

4. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
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 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 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.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА «Технология»  5 – 8 классы (ФГОС) 

Личностные 

 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности;  

 самооценка умственных и физических способностей при 

трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

испособности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

наоснове мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементамиорганизации умственного и физического труда; 

 формирование основ гражданской идентичности личности 

(включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты); 

 развитие 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 куль туры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественногонаследия народов России и мира, творческой 



491 

 

деятельностиэстетического характера; формирование индивидуально-

личностныхпозиций обучающихся. 

Метапредмет

ные 

 

Регулятивные УУД: 

 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;  

 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;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;  

Познавательные УУД: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развитияобщества; 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 

итехнологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ 

проектноисследовательской деятельности; проведение наблюдений 

иэкспериментов 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, 

назначенияматериалов, инструментов и оборудования, применяемого 

втехнологических 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 

всовременном производстве или сфере обслуживания, 

рациональноеиспользование учебной и дополнительной технической 
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итехнологической информации для проектирования и 

созданияобъектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разнымучебным предметам для решения прикладных учебных 

задач;применение общенаучных знаний по предметам 

естественноматематического цикла в процессе подготовки и 

осуществлениятехнологических процессов для обоснования и 

аргументациирациональности деятельности; применение элементов 

экономики приобосновании 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; 

Коммуникативные УУД: 

 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 

испособствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группусверстников и построение продуктивного взаимодействия 

сосверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентовобразом; 

 адекватное использование речевых средств для решения 

различныхкоммуникативных задач; овладение устной и письменной 

речью;построение монологических контекстных высказываний; 

публичнаяпрезентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

Предметные 

 

Ученик овладеет: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

 навыками использования распространенных ручных 
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инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

Ученик получит возможность познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 с видами, приемами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду 

и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего 

здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые 

операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, 

измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления 

изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и 

развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких 

результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из 

разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой 
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деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил 

электробезопасности, санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

5 класс 

Содержание учебного курса 

Введение (1ч) 

Тема: Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в 

кабинете «Технология» 

Основные теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета в 5 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части 

годового творческого проекта пятиклассников. 

Раздел: «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема: Интерьер кухни, столовой (2ч) 
Основные теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовая). Оборудование кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении кухни.  

Практические работы. Планировка кухни. 

Раздел: «Электротехника» (1ч) 

Тема: Бытовые электроприборы (1ч) 
Основные теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе 

действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Практические работы. Изучение потребности в бытовых электрических 

приборах на кухне. 

Раздел: «Кулинария» (14ч) 

Тема: Санитария и гигиена на кухне (1ч) 
Основные теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к 

лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приемы на кухне. Правила  безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями.  
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Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Тема: Физиология питания (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ 

и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 

Лабораторная работа: определение качества питьевой воды. 

Тема:  Бутерброды и горячие напитки (2 ч) 

Основные теоретические сведенияПродукты, употребляемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки 

продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения.  

Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). 

Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы 

заваривания. Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология 

приготовления кофе и какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы. Приготовление бутербродов. 

Тема:  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч) 

Основные теоретические сведенияВиды  круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. 

Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных 

изделий. Подача готовых блюд. 

Практическая  работа. Приготовление блюд из макаронных изделий и круп. 

Тема: Приготовление блюд из овощей и фруктов  (4 ч) 

Основные теоретические сведенияПищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей. Виды овощей, 

используемых в кулинарии. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. 

Методы определения качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных 

индикаторов в домашних условиях. Назначение, правила и санитарные условия 

механической кулинарной обработки овощей. Назначение и кулинарное использование 

различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. 

Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них 

витаминов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых 

овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими 

яркую окраску, и листьями зелени. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практические работыПриготовление блюд из овощей и фруктов. 

Тема: Блюда из яиц  (2 ч) 

Основные 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. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача 

вареных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. 

Подача готовых блюд. 

Лабораторная работа Определение свежести яиц. 

Практическая работа:Приготовление блюд из яиц. 

Тема: Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.(2 ч) 

Основные теоретические сведенияМеню завтрака. Понятие о калорийности 
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продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом пользования столовыми приборами. 

Практическая работа:Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел: «Создание изделий из текстильных материалов» (22ч) 

Тема: Свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения (2ч) 
Основные теоретические сведения.Классификация текстильных волокон. 

Способы получения  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 и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Лабораторные  работы. Определение направления долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Тема: Текстильные материалы и их свойства (2ч) 
Основные теоретические сведения.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.  

Лабораторная  работа. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема: Конструирование швейных изделий (2ч) 
Основные 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. 

Практическая   работа. Снятие мерок. 

Тема: Построение чертежа(2ч) 
Основные теоретические сведения.Особенности построения выкроек салфетки, 

фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Практическая   работа. Построение чертежа изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Тема: Швейная машина(4ч) 
Основные теоретические сведения.Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка 

нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки 

наверх. Приемы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Практическая работа. 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. 

Раздел: Технология изготовления швейных изделий.(10ч) 

Тема: Раскрой швейного изделия (2ч) 
Основные теоретические сведения.Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учетом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 
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зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления 

для раскроя. Обмеловка выкройки с учетом припусков на швы. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими 

булавками, швейными иглами и ножницами.  

Практическая   работа. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой изделия. 

Тема: Швейные ручные работы (2ч) 
Основные теоретические сведения.Понятие о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных 

работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя: с помощью резца-колесика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – ручное 

обметывание; временное соединение деталей – сметывание; временное закрепление 

подогнутого края – заметывание (с открытым и закрытым срезами). 

Практическая   работа. Изготовление образцов ручных работ. 

Тема:Основные операции при машинной обработке изделия. Машинные швы 

(2ч) 
Основные теоретические сведения.Основные операции при машинной 

обработке изделия. Предохранение срезов от осыпания – машинное обметывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком. Постоянное соединение деталей – стачивание. 

Постоянное закрепление подогнутого края – застрачивание.(с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку 

с открытым обметанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Практическая   работа. Изготовление образцов машинных работ. Упражнение в 

выполнении закрепок.Изготовление образцов машинных швов. 

Тема: Влажно-тепловая обработка ткани(2ч) 
Основные теоретические сведения.Оборудование для влажно-тепловой 

обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции 

влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Практическая   работа. Проведение влажно-тепловых работ. 

Тема: Технология изготовления швейного изделия(2ч) 
Основные теоретические сведения.Последовательность изготовления швейных 

изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. 

Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессия 

закройщик.Профессия  портной. 

Практическая   работа. Обработка проектного изделия. 

Раздел: «Художественные ремесла» (8ч) 

Тема: Декоративно-прикладное искусство (2ч) 
Основные теоретические сведения.Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по 

ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края. 

Приемы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Практическая работа. Зарисовка наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема: Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства (2ч) 
Основные теоретические сведения.Понятие композиции. Правила, приемы и 

средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая 

композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 
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Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приемы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Гармонические цветовые 

композиции. 

Практическая работа. Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции на листе бумаги в клетку. 

Тема: Лоскутное шитье(2ч) 
Основные теоретические сведения.Краткие сведения из истории создания изделий 

из лоскутков. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Практическая работа. Разработка узоров для лоскутного изделия. 

Тема: Технология изготовления лоскутного изделия(2ч) 
Основные теоретические сведения.Материалы для лоскутного шитья, подготовка 

их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитье по шаблонам: 

изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного 

верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стежка (выстегивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. 

Обработка срезов лоскутного изделия. 

Практическая работа.Изготовление образцов лоскутных узоров 

Раздел:  «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21ч)   

Тема: «Исследовательская и созидательная деятельность»(2 ч) 
Основные теоретические сведения.Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: 

выбор темы проекта, обоснование, формулирование требований. Разработка нескольких 

вариантов и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и 

технология изготовления, подбор материалов и инструментов, организация рабочего 

места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат 

на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль 

готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 

проекта. 

Тема: «Оформление интерьера»(3 ч) 
Основные теоретические сведения. Этапы выполнения проекта. Поисковый 

(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование, формулирование 

требований. Разработка нескольких вариантов и выбор наилучшего. Технологический 

этап: разработка конструкции и технология изготовления, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил 

безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. 

Защита проекта 

Тема: «Наряд для завтрака» (6 ч) 
Практические работы. Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Составление портфолио и разработка электронной 

презентации. Презентация и защита проекта. 

Тема: «Лоскутное изделие для кухни-столовой» (10ч) 
Основные теоретические сведения. Этапы выполнения проекта. Поисковый 

(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование, формулирование 

требований. Разработка нескольких вариантов и выбор наилучшего. Технологический 

этап: разработка конструкции и технология изготовления, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил 

безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 
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этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Художественные 

ремесла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация 

и защита проекта 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Продолжительность 

изучения раздела в часах 

5.  Введение 1 

6.  Технология домашнего хозяйства 2 

7.  Электротехника 1 

8.  Кулинария 14 

9.  Создание изделий из текстильных материалов 22 

10.  Художественные ремесла 8 

11.  Технология творческой и опытнической 

деятельности 

21 

Итого:  70 

6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел / тема Содержание 

Технология 

домашнего 

хозяйства 

Интерьер жилого 

дома 

 

 

 

 

 

 

 

Комнатные 

растения в 

интерьере 

Теоретические сведения. 

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. Понятие 

о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные 

стили в интерьере. 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 

Практическая работа №1 

«Выполнение электронной презентации «Декоративное 

оформление интерьера» 

Практическая работа №2 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, 

пола 

Практическая работа №3 

Изготовление макета оформления окон 

Теоретические сведения. 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными 

растениями. Профессия садовник 

Практическая работа №4 

Перевалка (пересадка) комнатных растений.Уход за растениями 

в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы 

Кулинария 

Блюда из рыбы и 

нерыбных 

Теоретические сведения.Пищевая ценность рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 
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продуктов моря 

 

Блюда из мяса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блюда из птицы   

 

 

 

Заправочные супы 

Приготовление 

обеда. Сервировка 

стола к обеду 

 

 

 

 

 

 

продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной 

рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке 

рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления 

блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Лабораторная работа №1 

«Определение свежести рыбы» 

Практическая работа №5 

«Приготовление блюда из рыбы» 

Лабораторная работа №2 

«Определение качества термической обработки рыбных блюд» 

Практическая работа №6 

Приготовления блюда из морепродуктов» 

Теоретические сведения. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение 

качества термической обработки мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам 

Лабораторная работа №3 

«Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов» 

Практическая работа №7 

«Приготовление блюд из мяса» 

Лабораторная работа №4 

«Определение качества мясных блюд» 

Теоретические сведения. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы 

разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу 

Практическая работа №8 

«Приготовление блюда из птицы» 

Теоретические сведения. 

Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология 

приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и подача к столу 

Практическая работа №9 

«Приготовление заправочного супа» 
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Теоретические сведения. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами 

Практическая работа №10 

«Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка 

стола к обеду» 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 
Свойства 

текстильных 

материалов   

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

швейных  

Изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование 

швейных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейная машина 

 

Теоретические сведения. 

Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон 

Лабораторная работа №5 

«Изучение свойств текстильных материалов из химических 

волокон» 

Теоретические сведения. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой 

одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

Практическая работа №11 

«Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных 

работ» 

Практическая работа №12 

«Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом в натуральную величину» 

Теоретические сведения. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою 

Практическая работа №13 

«Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою» 

Теоретические сведения. 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток: 

петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение 

и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Практическая работа №14 

«Устранение дефектов машинной строчки» 

Практическая работа №15 

«Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение 

прорезных петель. Пришивание пуговицы.» 

Теоретические сведения. 
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Технология 

изготовления 

швейных изделий 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью 

прямых копировальных стежков. 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 (и обтачной с расположением шва на сгибе и в 

кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным 

швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение 

примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность 

изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов 

подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. 

Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия 

Практическая работа №16 

«Раскрой швейного изделия» 

Практическая работа №17 

«Дублирование деталей клеевой прокладкой» 

Практическая работа №18 

«Изготовление образцов ручных швов» 

Практическая работа №19 

«Изготовление образцов машинных швов» 

Практическая работа №20 

«Обработка мелких деталей проектного изделия» 

Практическая работа №21 

«Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки 

проектного изделия» 

Практическая работа №22 

«Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов 

рукавов» 

Практическая работа №23 

«Обработка горловины и застежки проектного изделия» 

Практическая работа №24 

«Обработка боковых срезов и отрезного изделия» 

Практическая работа №25 

«Обработка нижнего среза изделия.Окончательная обработка 

изделия» 
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Художественные 

ремёсла Вязание 

крючком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязание спицами 

 

Теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила 

подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт 

количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. 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 

Практическая работа №26 

«Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими 

способами» 

Практическая работа №27 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Теоретические сведения. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные 

петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна 

лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания с помощью ПК 

Практическая работа №28 

«Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными 

петлями» 

Практическая работа №29 

Разработка жаккардового узора на ПК 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 
Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Теоретические сведения. 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства» 

Творческий проект по разделу «Кулинария» 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела количество часов 

1 Технология домашнего хозяйства 3 

2 Кулинария 14 

3 Создание изделий из текстильных материалов 22 

4 Художественные ремёсла 8 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 21 

6 Резервное время 2 

 Всего за год: 70 

 

7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел / тема Содержание 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

Освещение жилого 

помещения. 

Предметы искусства 

и коллекции в 

интерьере 

Теоретические сведения. 

Роль освещения в интерьере.  

Естественное и 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, на 

стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, 

переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Практическая работа №1 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого 

дома». 

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. 

Практическая работа №2 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Электротехника 

Бытовые 

электроприборы 

Теоретические сведения.  

Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его 

функции. Робот-пылесос. 

Понятие о микроклимате Приборы для создания 

микроклимата (климатические приборы) кондиционер, 

ионизатор-очиститель воздуха, озонатор  

Кулинария 

Блюда из молока и 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 
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кисломолочных 

продуктов 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов.  

Лабораторная работа №1 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Практическая работа №3 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из 

творога 

Изделия из теста Теоретические сведения.  

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий 

из него:блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного 

пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и 

лабораторными методами.  

Лабораторная работа №2 

Определение качества мёда. 

Практическая работа №4 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и 

технология приготовления пресного слоёного и песочного 

теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия 

кондитер. 

Практическая работа №5 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Практическая работа №6 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Сладости, десерты, 

напитки 

Теоретические сведения.  

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). 

Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и 

подача к столу.  

Практическая работа №7 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет 

Теоретические сведения.  

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. 
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Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных 

билетов с помощью ПК. 

Практическая работа №8 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

Свойства 

текстильных 

материалов 

Теоретические сведения.  

Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторная работа №3 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование 

швейных изделий 

Теоретические сведения.  

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

Практическая работа №9 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в 

натуральную величину. 

Моделирование 

швейных изделий 

Теоретические сведения.  

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

журнала мод, с CD и из Интернета. 

Практическая работа №10 

Моделирование и подготовка выкройки к раскрою. 

Практическая работа №11 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод и 

подготовка ее к раскрою 

Швейная машина Теоретические сведения.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей.  

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

Теоретические сведения.  

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 

закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-

молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную 

и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. 
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Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность 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. 

Практическая работа №12 

Раскрой проектного изделия. 

Практическая работа №13 

Изготовление образцов ручных швов. 

Практическая работа №14 

Изготовление образцов машинных швов. 

Практическая работа №15 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Практическая работа №16 

Обработка складок. 

Практическая работа №17 

Примерка изделия. 

Практическая работа №18 

Обработка юбки после примерки. 

Художественные 

ремёсла 

Ручная роспись 

тканей 

Теоретические сведения.  

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные 

эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в 

холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика 

и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Практическая работа №19 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного 

батика. 

Вышивание Теоретические сведения.  

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в 

вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской 

гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Практическая работа №20 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, 

петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Практическая работа №21 

Выполнение образца вышивки швом крест. 
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Практическая работа №22 

Выполнение образцов вышивки гладью. 

Практическая работа №23 

Выполнение образцов вышивки 

Практическая работа №24 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 7 классе.Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной 

презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект 

светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий 

стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбкакилт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки», 

«Украшение в технике торсионпапье», «Вазочка для конфет», 

«Сухарница» и др. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 

 

Количество 

часов 

Вид контроля 

Лаборатор

ная работа 

Практичес

кая работа 

Проект Тест 

1 Технологии 

домашнего 

хозяйства 

2  2 1  

2 Электротехника 1    1 

3 Кулинария 5 2 6 1 1 

4 

 

Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

8 1 10 1 1 

 Художественные 

ремёсла 

8  6 1 1 

 Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

10     

 Всего за год: 34 3 24 4 4 
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8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел / тема Содержание 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

Экология жилища 

Теоретические сведения.  

Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Понятие 

об экологии жилища. Современные системы фильтрации 

воды. Система безопасности жилища. 

Водоснабжение и 

канализация в доме 

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-практическая работа №5 

Изучение конструкции элементов водоснабжения и 

канализации. 

Электротехника 

Бытовые 

электроприборы 

Теоретические сведения.  

Электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. 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. 

Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и принцип действия 

электрического фена. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, 

музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение 

срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практическая работа №6 

Изучение домашнего электросчетчика в работе 

Электромонтажные и 

сборочные 

технологии 

Теоретические сведения.  

Общее понятие об электрическом токе, о 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. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 
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наладочных работ. 

Лабораторно-практическая работа №7 

Сборка электрической цепи и изготовление пробника 

Лабораторно-практическая работа №8 

Сборка разветвленной электрической цепи 

Лабораторно-практическая работа №9 

Сращивание одно- и многожильных проводов и их изоляция 

Лабораторно-практическая работа №10 

Оконцевание проводов 

Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга 

с элементами автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. 

Лабораторно-практическая работа №11 

Проведение энергетического аудита школы 

Лабораторно-практическая работа №12 

Сборка и испытание термореле – модели пожарной 

сигнализации 

Семейная 

экономика 

Бюджет семьи 

Теоретические сведения.  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способывыявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей.Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета.  

Лабораторно-практическая работа №1 

Исследование потребительских свойств товара 

Лабораторно-практическая работа №2 

Исследование составляющих бюджета своей семьи 

Лабораторно-практическая работа №3 

Исследование сертификата соответствия и штрихового кода 

Лабораторно-практическая работа №4 

Исследование возможностей для бизнеса 

Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

Сферы производства 

и разделение труда 

Теоретические сведения.  

Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплат труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. 

Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера 

Теоретические сведения.  

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального 
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образования.Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практическая работа №13 

Составление профессиограммы. 

Лабораторно-практическая работа №14 

Определение уровня своей самооценки. 

Лабораторно-практическая работа №15 

Определение своих склонностей. 

Лабораторно-практическая работа №16 

Анализ мотивов своего профессионального выбора. 

Лабораторно-практическая работа №17 

Профессиональные пробы. 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

Теоретические сведения.  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», 

«Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», 

«Мой профессиональный выбор» и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела количество 

часов 

Вид контроля 

Лабораторно-

практическая 

работа 

Проект Тест 

1 

 

Технологии домашнего 

хозяйства 

4 1  1 

2 Электротехника 12 7  1 

3 Семейная экономика 6 4  1 

4 

 

Современное производство 

и профессиональное 

самоопределение 

4 5  1 

 Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

8  1  

 Всего за год:  17 1 4 

 

2.2.19 Рабочая программа учебного предмета «Технология 

(мальчики)» с 5 по 8 классы 
Планируемые результаты 

Предметные, личностные, метапредметные, результаты, метапредметные 

ИКТ - компетенции освоения предмета технологии 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметным результатомосвоения обучающимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении разделов 

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего 

хозяйства». 
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• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда 

и выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

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; 

в эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда при изучении 

раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

 • 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; 

 • публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 • разработка вариантов рекламных образцов. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения обучающимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса обучающимися познавательно-
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трудовой деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Содержание программы.  

5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» - 50 часов 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов – 

20 часов 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, 

её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области 

применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. 

Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических 

форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 
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древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение 

правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов – 22 часа 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок 

из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной 

обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. 

Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, 

резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 

специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклёпками.  

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 
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свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков 

работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов – 2 часа 
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6 

часов 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального 

назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

Рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 
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Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления 

для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований 

к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними – 4 часа 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 

убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, 

посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и 

препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии 

ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. 

Удаление 

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и 

гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища – 2 часа 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения 

в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» - 12 

часов 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность -12 часов 
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 
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Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы обучающегося за 

учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении 

и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, 

настольная полочка для 

дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска 

для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, 

рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, 

куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, 

декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декора-

тивные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, 

коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

Содержание программы.  

6 класс 

Раздел 1 Технологии обработки конструкционных материалов – 50 часов 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов – 

18 часов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические 

(твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального 

компьютера (ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества 

изделий. 
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Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы, Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

 Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов – 6 часов 
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторпопрактические и практические работы. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для 

выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при 

работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов – 18 часов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 

чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных 

операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, 

опиливания заготовок напильниками. 
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Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий 

из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, 

контролем готовых изделий. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов 

металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов 

и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение 

чертежей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 

плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами 

(цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 

передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов – 2 часа 
Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6 

часов 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной 

обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 
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назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву; 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел 2 Технологии домашнего хозяйства – 8 часов 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними – 2 часа 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

Лабораторпо-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание 

(сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

Тема 2 Технологии ремонтно-отделочных работ – 4 часа 
Виды ремонтно – отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ, 

современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 

Особенности работы со штукатурными растворами. Правила безопасной работы. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно – 

отделочных и строительных работ. 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

- 4 часа 
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена 

резиновых шайб и уплотнителъных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел 3 Технологии исследовательской и опытнической деятельности – 10 

чсов 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность – 10 часов 
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании 

изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядок сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления 

изделий, предложенных обучающимися в качестве творческого проекта. 

Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль 

их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 
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изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 

рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для 

одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, 

скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для 

цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная 

геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей 

(пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, 

будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), 

крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, 

инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), 

модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля 

углов, приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, 

подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Содержание программы.  

7 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» -26 часов  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов – 

8 часов 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 

детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей 

деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из 

древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов – 4 часа 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. 
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Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов яри изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение 

правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов – 2 часа 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков 

нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов – 6 часов 
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты 

и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий 

из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при 

токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание 

наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов – 6 

часов 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 

для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики 

филигранью или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка 

фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 
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заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 2 часа 

Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ – 2 час 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для 

малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, 

применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 

полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии 

малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе 

по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка 

на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских 

под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов 

плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке 

стены (под руководством учителя). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» - 6 

часов 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность – 6 часов 
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 

содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации 

проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, 

шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и 

печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, 
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кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской 

одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия 

декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мо-

заика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, 

игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок 

для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия 

декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, 

ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, 

чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, 

модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

Содержание программы 

8 класс 

Раздел Технологии домашнего хозяйства – 10 часов 

Тема 1. Эстетика и экология жилища – 2 часа 

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. Изучение конструкции водопроводных 

смесителей. 

Тема 2. Бюджет семьи – 4 часа 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и 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 покупок. 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 имеющих и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом 

ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи.  

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучения отдельных положений законодательства по правам потребителей.  

Планирование возможностей индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

– 4 часа 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.  

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бочков 
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различных типов. Приемы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Изучение конструкции типового смывного бочка. Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств водоснабжения со сменными буксами. 

Раздел Электротехника – 12 часов 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии – 4 часа 

Теоретические сведения. 

Общие понятия об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах.  

Понятие об электрической цепи о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы 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 еѐ сборки.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приѐмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. Изготовление 

удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики – 4 часа  
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приѐмников электрической энергии.  

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

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. Сборка модели квартирной 

проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и 

испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора).  
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Тема 3. Бытовые электроприборы – 4 часа 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых. приборов по их мощности и 

рабочему напряжению. Виды' электронагревательных приборов. Пути экономии 

электрической энергии. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и 

особенности эксплуатации.   

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы.  

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.  

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.  

Раздел «Современное производство -и профессиональное самоопределение» - 

4 часа 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда – 2 часа    
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 

дѐятельностью производственного предприятия.    

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера – 2 часа   
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, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и 

выбор профессии.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление по единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона 

профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда.  

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.  
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Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» - 8 

часов 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность - 8 часов 

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   

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации.  

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации с помощью ПК.  

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.  

Тематический план 

Направление: «Индустриальные технологии»  
Класс: 5 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Разделы: Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Технология исследовательской и опытнической деятельности (12) 

1-2 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  

Л/р №1 «Распознавание древесины и древесных материалов» 

2 

3-4 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  

П/р №1 «Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического 

рисунка детали из древесины» 

2 

5-6 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  

П/р №2 «Организация рабочего места для столярных работ» 

2 

7-8 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  

П/р №3 «Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины» 

2 

9-10 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  

П/р №4 «Разметка заготовок из древесины; способы применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов» 

2 

11-12 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  

П/р №5 «Ознакомление с видами и рациональными приемами 

работы ручными инструментами при пилении, строгании, 

сверлении, зачистке деталей и изделий» 

2 

13-14 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  

П/р №6 «Защитная и декоративная отделка изделий» 

2 

15-16 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  

П/р №7 «Изготовление деталей и изделий по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам» 

2 
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17-18 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  

П/р №8 «Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов (саморезов), клея» 

2 

19-20 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  

П/р №9 «Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании 

ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка 

рабочего места» 

2 

Раздел Технологии исследовательской и созидательной деятельности (6ч) 

21-22 Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий 

проект из древесины и поделочных материалов. 
П/р №10 Обоснование выбора изделия на основе личностных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием 

сети Интернет.  

П/р №11 Выбор видов изделий. Определение состава деталей. 

Выполнение эскиза модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. 

2 

23-24 Исследовательская и созидательная деятельность  

Творческий проект из древесины и поделочных материалов. 
П/р №12 Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. 

2 

25-26 Исследовательская и созидательная деятельность  

Творческий проект из древесины и поделочных материалов. 
П/р №13 Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. 

Подготовка пояснительной записки.  

П/р №14 Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта 

2 

27-28 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

Л/р №2 Ознакомление с образцами тонколистного металла и 

проволоки, исследование их свойств. 

Л/р №3 Ознакомление с видами и свойствами искусственных 

материалов 

2 

29-30 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

П/р №15 Организация рабочего места для ручной обработки 

металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и 

тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. 

2 

31-32 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

П/р №16 Чтение чертежей. Графическое изображение деталей из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Разработка графической документации с помощью ПК 

2 

33-34 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

П/р №17 Разработка технологии изготовления деталей из металла 

и искусственных материалов 

2 

35-36 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

2 
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П/р №18 Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 

37-38 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

П/р №19 Разметка заготовок из тонколистного металла и 

проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 

2 

39-40 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

П/р №20 Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки 

и искусственных материалов. 

2 

41-42 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

П/р №21 Зачистка деталей из тонколистного металла, проволоки, 

пластмассы. 

 

2 

43-44 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

П/р №22 Гибка заготовок из тонколистного металла, проволоки. 

Обработки навыков работы с инструментами и приспособлениями 

для гибки. 

П/р №23 Получение отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов. Применение электрической 

(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

2 

45-46 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

П/р №24 Соединение деталей из тонколистного металла, 

проволоки, искусственных материалов 

П/р №25 Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов 

2 

47-48 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  

П/р №26 Изготовление деталей из тонколистного металла, 

проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

2 

49-50 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  

П/р №27 Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, 

деталями. 

П/р №28 Ознакомление с устройством настольного сверлильного 

станка, с приспособлениями и инструментами для работы на 

станке.  

П/р №29 Отработка навыков работы на сверлильном станке. 

Применение контрольно-измерительных инструментов при 

сверлильных работах. 

2 

Раздел Технологии исследовательской и созидательной деятельности (6ч) 

51-52 Исследовательская и созидательная деятельность  

Творческий проект из металлов и искусственных материалов 

П/р №30 Обоснование выбора изделия на основе личностных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием 

сети Интернет.  

2 
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П/р №31 Выбор видов изделий. Определение состава деталей. 

Выполнение эскиза модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. 

53-54 Исследовательская и созидательная деятельность  

Творческий проект из металлов и искусственных материалов 

П/р №32 Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. 

2 

55-56 Исследовательская и созидательная деятельность  

Творческий проект из металлов и искусственных материалов 

П/р №33 Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. 

Подготовка пояснительной записки.  П/р №34 Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта 

2 

57-58 Технологии художественно - прикладной обработки 

материалов  

П/р №35 «Выпиливание изделий из древесины и искусственных 

материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию» 

2 

59-60 Технологии художественно - прикладной обработки 

материалов  

П/р 36 «Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка 

эскизов изделий и их декоративного оформления» 

2 

61-62 Технологии художественно - прикладной обработки 

материалов  

П/р №37 «Изготовление изделий декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий» 

2 

Раздел Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

63 Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними  

П/р №38 Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, 

восстановление лакокрасочных покрытий на мебели.  

1 

64 Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними  
П/р №39 Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение 

правил безопасного труда и гигиены. 

1 

65-68 Эстетика и экология жилища  

П/р №40 Изготовление полезных для дома вещей 

4 

Итого:         68 

часов 

Тематический план 

Направление: «Индустриальные технологии»  
Класс: 6 

№п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

1-2 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  
Л/р №1 Распознавание природных пороков древесины в материалах 

и заготовках 

Л/р №2 Исследование плотности древесины 

2 

3-4 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  

2 
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П/р №1 Чтение сборочного чертежа. Определение 

последовательности сборки изделия по технологической 

документации 

5-6 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №2 Разработка технологической карты изготовления детали из 

древесины 

2 

7-10 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №3 Изготовления изделия из древесины с соединением 

брусков внакладку 

4 

11-14 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №4 Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и 

коническую форму 

 

4 

15-16 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №5 Сборка изделий по технологической документации 

2 

17-18 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №6 Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями 

2 

19-20 Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №7 Изучение устройства токарного станка для обработки 

древесины Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при 

работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

2 

21-22 Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №8 Точение заготовок на токарном станке для обработки 

древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

2 

23-24 Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №9 Точение деталей (цилиндрической и конической формы на 

токарном станке для обработки древесины. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ. 

2 

Раздел Технологии исследовательской и опытнической деятельности (5 ч) 

25 Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект из древесины и поделочных материалов 

П/р №10 Коллективный анализ возможностей изготовления 

изделий, предложенных обучающимися в качестве творческого 

проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью 

ПК 

1 

26-27 Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект из древесины и поделочных материалов 

П/р №11 Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка 

изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Разработка варианта рекламы. 

2 
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28-29 Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект из древесины и поделочных материалов 

П/р №12 Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК 

при выполнении и презентации проекта 

2 

30-31 Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  
Л/р №3 Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных 

материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов 

2 

32-33 Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №13 Ознакомление с видами сортового проката 

2 

34-35 Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №14 Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных 

чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

 

2 

36-37 Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №15 Изучение устройства штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

2 

38-41 Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 
 П/р №16 Разработка технологической карты изготовления изделий 

из сортового проката. 

4 

42-45 Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №17 Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка 

металла в тисках и на плите. 

4 

46-47 Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №18 Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка 

навыков работы с напильниками различных видов. Отделка 

поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасности труда. 

2 

48 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №19 Ознакомление с составными частями машин. 

Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 

передаточного отношения зубчатой передачи 

1 

49 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  П/р №20 Ознакомление с современными ручными 

технологическими машинами и механизмами для выполнения 

слесарных работ. 

1 

Раздел Технологии исследовательской и опытнической деятельности (5 ч) 

50 Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект из металлов и искусственных материалов 

П/р №21 Коллективный анализ возможностей изготовления 

изделий, предложенных обучающимися в качестве творческого 

проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью 

ПК 

1 
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51-52 Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект из металлов и искусственных материалов 

П/р №22 Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка 

изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Разработка варианта рекламы. 

2 

53-54 Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект из металлов и искусственных материалов 

П/р №23 Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК 

при выполнении и презентации проекта 

2 

55-56 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

П/р №24 Разработка изделия с учетом назначения и эстетических 

свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

2 

57-58 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

П/р №25 Освоение приемов выполнения основных операций 

ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по 

выбранной технологии 

2 

59-60 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

П/р №26 Изготовление изделий, содержащих художественную 

резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасного труда 

2 

Раздел    Технология домашнего хозяйства –(8ч)  

61-62 Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода 

за ними. 

П/р №27 Закрепление настенных предметов 

2 

63-64 Технологии ремонтно-отделочных работ  

П/р №28 Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепежных деталей 

2 

65-66 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

П/р №29 Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовление резиновых шайб 

2 

67-68 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

П/р №30 Разборка и сборка кранов и смесителей. Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

2 

Итого:  68ч 

Тематический план 

Направление: «Индустриальные технологии»  Класс: 7 

№п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел: Технологии обработки конструкционных материалов (26ч) 

1 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №1 Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка 

технологических карт изготовления деталей из древесины. 

1 

2 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №2 Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

 

1 
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3 
Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №3 Расчет отклонений и допусков на размеры деталей 

1 

4 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов П/р №4 Расчет шиповых соединений деревянной рамки 
1 

5-6 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №5 Изготовление изделий из древесины с шиповым 

соединением брусков. Ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов и проушин 

2 

7-8 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №6 Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в 

нагель 

2 

9 

Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №7 Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины 

1 

10 

Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №8 Выполнение чертежей и технологических карт для деталей 

из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

1 

11 

Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов  
П/р №9 Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Ознакомление со способами применения 

разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении 

деталей с фасонными поверхностями 

1 

12 

Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов  П/р №10 Точение декоративных изделий из древесины. 

Ознакомление с рациональными приемами работы при выполнении 

различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на станках, Уборка рабочего места. 

1 

Раздел Технологии исследовательской и опытнической деятельности (3ч) 

13 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект из древесины и поделочных материалов 

П/р №11 Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети 

Интернет. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с 

использованием ПК, установление состава деталей. 

1 

14 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект из древесины и поделочных материалов 

П/р №12 Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. 

Разработка варианта рекламы. 

1 

15 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект из древесины и поделочных материалов 

П/р №13 Оформление проектных материалов. Подготовка 

электронной презентации проекта 

1 
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16 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №14 Ознакомление с термической обработкой стали. 

П/р №15 Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. 

Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных 

материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

1 

17 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №16 Изготовление деталей из тонколистного металла, 

проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

1 

18 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №17 Ознакомление с устройством школьного токарно-

винторезного станка 

П/р №18 Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, 

режимами резания при токарной обработке. 

П/р №19 Управление токарно-винторезным станком. Наладка и 

настройка станка. 

1 

19 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №20 Отработка приемов работы на токарно-винторезном станке. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

П/р №21Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

1 

20 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №22 Ознакомление с устройством настольного –горизонтально 

фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для 

фрезерования. 

П/р №23 Наладка и настройка школьного фрезерного станка, 

Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

1 

21 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №24 Разработка чертежей для изготовления изделий на 

токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки 

графической документации. 

1 

22 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №25 Разработка операционной карты на изготовление детали 

вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для 

разработки технологической документации  

1 

23 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  
П/р №26 Изготовление деталей из металла и искусственных 

материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам 

и технологическим картам.  

1 

Раздел Технологии исследовательской и опытнической (3ч) 

24 
Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект из металлов и искусственных материалов 

П/р №27 Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

1 
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опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети 

Интернет. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с 

использованием ПК, установление состава деталей. 

25 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект из металлов и искусственных материалов 

П/р №28 Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. 

Разработка варианта рекламы. 

1 

26 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект из металлов и искусственных материалов 

П/р №29 Оформление проектных материалов. Подготовка 

электронной презентации проекта 

1 

    Раздел Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 

27 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
П/р №30 Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов 

изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

1 

28 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 П/р №31 Изготовление мозаики с металлическим контуром. 

 

1 

29 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
П/р №32 Освоение технологии изготовления технологии теснения 

по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, 

теснение рисунка, отделка.  

1 

30 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
П/р №33 Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия 

из проволоки. Определение последовательности изготовления 

изделия 

1 

31 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

П/р №34 Изготовление изделия в технике просечного металла. 

Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка 

внутренних и наружных контуров, отделка. 

1 

32 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
П/р №35 Изготовление металлических рельефов методом чеканки: 

выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его 

на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

1 

Раздел Технологии домашнего хозяйства (2ч) 

33 

Технологии ремонтно-отделочных работ  
П/р №36 Изучении технологии молярных работ. Подготовка 

поверхности стен под окраску. Выбор краски, в том числе по 

каталогу и по образцам. Изготовление трафарета для нанесения 

какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтно-

молярных работ в школьных мастерских. 

1 

34 

Технологии ремонтно-отделочных работ  
П/р №37 Ознакомление с технологией плиточных работ Изучение 

различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. 

Замена отколовшейся плитки на участке стены  

1 

Итого:  34ч 
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Тематический план 

Направление: «Индустриальные технологии» Класс: 8 

№ 

урока 
Наименование разделов программы, темы урока 

Количе

ство 

часов 

Раздел Технология домашнего хозяйства (10 ч) 

1 Эстетика и экология жилища 

Л-п/р №1 Ознакомление с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении 

1 

2 Эстетика и экология жилища 

Л-п/р №2 Ознакомление с системой фильтрацией воды. Изучение 

конструкции водопроводных смесителей 

1 

3 «Бюджет семьи» 

Л-п/р №3 «Оценка имеющих и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи.  

1 

4 «Бюджет семьи» 

Л-п/р №4 Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учетом ее состава. Л-п/р №5 Изучение цен на рынке товаров 

и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

1 

5 «Бюджет семьи» 

Л-п/р №6 Анализ качества и потребительских свойств товаров. 

Выбор способа совершения покупки. Изучения отдельных 

положений законодательства по правам потребителей. 

1 

6 «Бюджет семьи» 

Л-п/р №7 Планирование возможностей индивидуальной трудовой 

деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка 

доходности предприятия. 

1 

7-8 Технология ремонта элементов системы водоснабжения и 

канализации 

Л-п/р №8 Ознакомление со схемой водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бочка. 

Изготовление троса для чистки канализационных труб 

2 

9-10 Технология ремонта элементов системы водоснабжения и 

канализации 

Л-п/р №9 Разборка и сборка запорных устройств системы 

водоснабжения со сменными буксами 

2 

Раздел Электротехника (12 ч) 

11 Электромонтажные и сборочные технологии 1 

12 Электромонтажные и сборочные технологии 

Л-п/р №10 Чтение простой электрической схемы. Сборка 

электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах ее сборки. 

1 

13 Электромонтажные и сборочные технологии 

Л-п/р №11 Электромонтажные работы: ознакомление с видами 

электромонтажных инструментов и приемами их использования; 

выполнение упражнения по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

1 

14 Электромонтажные и сборочные технологии 

Л-п/р №12 Изготовление удлинителя. Использование пробника для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. 

1 
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15-16 Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Л-п/р13 № Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка 

модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов 

коммуникации и защиты. 

2 

17-18 Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Л-п/р №14 Сборка и испытание модели автоматической 

сигнализации. 

2 

19-20 Бытовые электроприборы  
Л-п/р №15 Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов. Подключаемых к одной розетки и в квартирной 

сети. 

2 

21-22 Бытовые электроприборы  
Л-п/р №16 Исследование соотношения потребляемой мощности и 

силы света различных ламп. 

2 

Раздел Современное производство и профессиональное самоопределение (4 ч) 

23-24 Сферы производства и разделение труда 

Л-п/р №17 Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия. 

2 

25-26 Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Л-п/р №18 Анализ структуры предприятия и профессионального 

разделения труда 

2 

Раздел Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8ч) 

27-28 Исследовательская и созидательная деятельность 

Л-п/р №19 Обоснование темы творческого проекта. Поиск и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных 

Л-п/р №20 Разработка нескольких вариантов решения проблемы, 

выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 

2 

29-34 Исследовательская и созидательная деятельность 

Л-п/р №21 Выполнение проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации с 

помощью ПК 

6 

Итого: 34 

 

2.2.20 Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» с 5 по 9 классы 
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. 

Матвеева 5-9 классы ФГОС: пособие для учителей общеобразовательных Учреждений/ 

М.  Просвещение, 2012г. 

Планируемые результаты 

Предметные, личностные, метапредметные, метапредметные результаты 

ИКТ освоения учебного предмета 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся и творческой 

двигательной деятельности, который приобретается в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни.  

Предметные результаты отражают: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 

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

сохранении индивидуального здоровья;  
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• 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 учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь 

при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга, 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные 

результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
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творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), 

так и в реальной повседневной жизнедеятельности обучающихся.  

Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, 

необходимых каждому обучающемуся и каждому современному человеку. Это: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее ЭФФЕКТИВные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского 

движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые 

олимпийские чемпионы современности. 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его 
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становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. 

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая 

характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по физической 

культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. 

Основные направления развития физической культуры в современном обществе 

(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цель, 

содержание и формы организации. 

Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления 

здоровья и восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей 

туристских походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение, 

требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического развития 

человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и 

профилактики её нарушений. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и 

ловкости. Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их 

планирования в системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической 

подготовкой в режиме дня и недели. 

Техника движений и её основные показатели. Основные правила 

самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное 

умение как качественные характеристики результата освоения новых движений. Правила 

профилактики появления ошибок и способы их устранения. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями 

физической культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и 

телосложения, профилактике утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного 

физического совершенствования. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его 

формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. 

Концепция честного спорта. Роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во 

время закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм 

поведения). 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их 

структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 
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упражнениями. 

Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья человека. 

Характеристика техники выполнения простейших приёмов массажа на отдельных 

участках тела (поглаживание, растирание, разминание). Правила и гигиенические 

требования проведения сеансов массажа. 

Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. 

Правила поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, 

характеристика типовых травм, причины их возникновения.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной площадки). 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической 

подготовкой, выделение основных частей занятия, определение их задач и 

направленности содержания. 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с 

учётом индивидуальных показателей здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, 

последовательное выполнение частей занятия, определение их содержания по 

направленности физических упражнений и режиму нагрузки. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса 

тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических 

качеств). Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время 

занятий физическими упражнениями, определение 

режимов физической нагрузки. 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу 

сличения с эталонным образцом). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; конспектирование 

содержания еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток; содержания домашних занятий по развитию физических качеств. 

Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за 

состоянием индивидуального здоровья. Проведение простейших функциональных проб с 

задержкой дыхания и выполнением физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки, 

регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений для формирования стройной 

фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений 

зрения. 
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Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на месте и в 

движении; передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; 

передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в 

упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, 

стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в 

упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места 

и разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие 

упражнения; танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг галопa; 

шаг польки); упражнения ритмической и аэробной гимнастики; зачётные композиции 

(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 

подготовленности занимающихся). 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный 

прыжок через гимнастического козла согнув ноги. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, бегом, 

приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперёд и 

назад, вправо и влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся положением рук; 

стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); 

танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперёд, прогнувшись, с поворотом Б  

сторону, с опорой о гимнастическое бревно); зачётные комбинации (составляются из 

числа освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком 

двумя переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой 

(левой) вперёд; из упора правая (левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, 

перемах правой (левой) назад; из упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; 

вис на согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в висе изгибами; из размахивания 

в висе подъем разгибом; из виса махом назад соскок, махом вперед соскок, зачетные 

комбинации (составляются из  числа освоенных упражнений с учетом технической 

 и физической подготовленности занимающихся), 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в  упор; передвижение 

вперёд на руках; передвижение вперед на руках прыжками; из упора в сед, ноги в 

стороны; из седа ноги врозь переход в упор на прямых руках; размахивание в упоре на 

прямых руках; из седа ноги врозь кувырок вперёд в сед ноги врозь; соскоки махом 

вперед и махом назад с опорой на жердь; зачётные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из 

упора на нижнюю жердь махом назад, соскок (в правую, левую стороны); наскок на 

верхнюю жердь в вис; в висе на верхней жерди, размахивание изгибами; из виса на 

верхней жерди перейти в сед на правом (левом) бедре с отведением руки в сторону; 

махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора 

на нижней жерди вис прогнувшись с опорой ног о верхнюю жердь; из виса прогнувшись 



545 

 

на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь; 

соскальзывание вниз с нижней жерди; зачётные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский 

бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции 

регулируется учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) 

мишени; метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с 

разбега по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх 

шагов). 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с 

чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход 

через шаг, переход через два шага; прямой переход; переход с неоконченным 

омалкиманием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание 

через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём 

«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и 

низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших 

трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым 

скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием 

стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от 

плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; 

передача мяча одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок 

мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; 

бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; вырывание и 

выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; 

накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; 

личная опека. Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча 

двумя руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спине, приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические 

действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; 

удар по мячу серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча подошвой стопы; 

остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; 

отбор мяча подкатом. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно-

ориентированная физическая подготовка. Передвижение ходьбой, бегом, прыжками 

по пологому склону, сыпучему грунту, пересечённой местности; спрыгивание и 
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запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление препятствий (гимнастического 

коня) прыжком, боком с опорой на левую (правую) руку; расхождение вдвоем при 

встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и три приема 

(мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе на руках с махом ног 

(мальчики); прыжки через препятствие с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание 

с грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъемы и 

спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым бегом; 

преодоление полос препятствий. 

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости, 

ЛОВКОСТИ .  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища 

вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, 

сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) 

для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы oбщеразвивающих 

упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы 

активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для 

развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе 

и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук 

и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической 

стенке до посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на 

спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой 

(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание 

набивного мяча из различных исходных положений; комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся 

темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики 

(по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для 

сохранения равновесия. 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности и сочетании с напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в 

режиме повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый 

бег). Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с 

препятствиями. Равномерный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». Передвижение 

на лыжах на длинные дистанции. 
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Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 

полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. 

Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и 

влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с 

дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых 

упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой 

на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с 

максимальной скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений 

на развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала разделов 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Лыжные гонки. Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по пересечённой 

местности. Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Повторный бег с дополнительным отягощением на средние 

дистанции, в горку и с горки. Прыжки в различных направлениях и из разных исходных 

положений в режиме повторного и непрерывного способа выполнения. Приседания с 

различной амплитудой и дополнительными отягощениями в режиме повторного и 

непрерывного способа выполнения. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 

скоростью. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные 

мышечные группы. Комплексы упражнений силовой направленности на спортивных 

снарядах (перекладине, брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по методу 

круговой тренировки. Скоростной бег и прыжки с дополнительным отягощением (в 

различных направлениях и с различной амплитудой движений, из разных исходных 

положений). Многоскоки, спрыгивания-запрыгивания на месте и с продвижением 

вперёд. Комплексы атлетической гимнастики. Полосы препятствий силовой 

направленности (передвижения в висах и упорах на руках, бег в горку с перенесением 

тяжестей, преодоление препятствий прыжками разной формы). Передвижение на лыжах 

по отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой».  

Развитие координации движений. Комплексы упражнений на подвижной опоре (с 

изменением центра тяжести тела по отношению к опоре, с разной амплитудой движений 

и скоростью выполнения, перераспределением массы тела с одной ноги на другую). 

Передвижения по ограниченной площади опоры (с сохранением поз и равновесия, с 

передачей и ловлей теннисных мячей). Упражнения на дифференцирование мышечных 

усилий (броски набивного мяча, прыжки на заданное расстояние различными способами 

и в разных направлениях движения). Упражнения в поворотах и спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. 

Челночный бег. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. 

Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных на правлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 
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направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и 

без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и 

спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением 

многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными 

шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и 

максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с 

разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками 

от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, 

боком с последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Ходьба и прыжки и глубоком приседе. Прыжки на одной 

ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом 

на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорения с последующими многоскоками. Броски набивного мяча из различных 

исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, 

стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-интервальному 

методу. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 

назад). Бег «с тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 

по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от 

пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения. 

Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением 

темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной 

скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки 

вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в 

максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 

изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 

возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки 

на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с 

продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. 

Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в 

режиме большой и умеренной интенсивности. 



549 

 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание 

реальные сдвиги обучающихся в показателях физической подготовленности за 

определенный период времени. При  оценке сдвигов в показателях развития 

определенных физических качеств учитель должен принимать во внимание особенности 

развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного 

возраста, исходный уровень достижений конкретных обучающихся. При 

прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при 

прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также 

силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высоким. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 

двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Обучающиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

Отличительные особенности рабочей программы  

В связи с тем, что авторская программа в 5-9 классах рассчитана на 105 ч. За 

основу учебно-тематического планирования взято Содержание курса авторской 

программы, что приближено к содержанию аналогичного раздела Примерной 

программы. 

Раздел "Лёгкая атлетика" в связи с региональными особенностями разделён на две 

части (два периода) осенний - 13 ч, весенний - 14 часов. 

5 класс 

 Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре. История физической культуры. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Исторические сведения о 

древних Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского 

движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые 

олимпийские чемпионы современности. 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. 

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая 

характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по физической 

культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. 

Основные направления развития физической культуры в современном обществе 

(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цель, 

содержание и формы организации. 

Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления 

здоровья и восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей 

туристских походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение, 

требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического развития 

человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и 

профилактики её нарушений. 
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Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и 

ловкости. Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их 

планирования в системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической 

подготовкой в режиме дня и недели. 

Техника движений и её основные показатели. Основные правила 

самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное 

умение как качественные характеристики результата освоения новых движений. Правила 

профилактики появления ошибок и способы их устранения. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями 

физической культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и 

телосложения, профилактике утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного 

физического совершенствования. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его 

формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. 

Концепция честного спорта. Роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во 

время закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм 

поведения). 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их 

структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 

упражнениями. 

Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья человека. 

Характеристика техники выполнения простейших приёмов массажа на отдельных 

участках тела (поглаживание, растирание, разминание). Правила и гигиенические 

требования проведения сеансов массажа. 

Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. 

Правила поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, 

характеристика типовых травм, причины их возникновения.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной площадки). 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 
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Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической 

подготовкой, выделение основных частей занятия, определение их задач и 

направленности содержания. 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с 

учётом индивидуальных показателей здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, 

последовательное выполнение частей занятия, определение их содержания по 

направленности физических упражнений и режиму нагрузки. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки, 

регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений для формирования стройной 

фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений 

зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на месте 

и в движении; передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; 

передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в 

упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, 

стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в 

упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места 

и разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Ритмическая гимнастика  (девочки): стилизованные общеразвивающие 

упражнения; танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг галопa; 

шаг польки); упражнения ритмической и аэробной гимнастики; зачётные композиции 

(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 

подготовленности занимающихся). 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный 

прыжок через гимнастического козла согнув ноги. 

Упражнения на гимнастическом бревне  (девочки): передвижения ходьбой, 

бегом, приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны 

вперёд и назад, вправо и влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся 

положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной 

ноге (ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперёд, прогнувшись, с 

поворотом Б  сторону, с опорой о гимнастическое бревно); зачётные комбинации 

(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 

подготовленности занимающихся). 

Упражнения на гимнастической перекладине  (мальчики): из виса стоя 

толчком двумя переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах 
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правой (левой) вперёд; из упора правая (левая) впереди, опираясь на левую (правую) 

руку, перемах правой (левой) назад; из упора махом назад, переход в вис на согнутых 

руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в висе изгибами; из 

размахивания в висе подъем разгибом; из виса махом назад соскок,махом вперед 

соскок, зачетные комбинации (составляются из  числа освоенных упражнений с учетом 

технической  и физической подготовленности занимающихся), 

Упражнения на параллельных брусьях  (мальчики): наскок в  упор; 

передвижение вперёд на руках; передвижение вперед на руках прыжками; из упора в сед, 

ноги в стороны; из седа ноги врозь переход в упор на прямых руках; размахивание в 

упоре на прямых руках; из седа ноги врозь кувырок вперёд в сед ноги врозь; соскоки 

махом вперед и махом назад с опорой на жердь; зачётные комбинации (составляются из 

числа освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Упражнения на разновысоких брусьях  (девочки): наскок на нижнюю жердь; из 

упора на нижнюю жердь махом назад, соскок (в правую, левую стороны); наскок на 

верхнюю жердь в вис; в висе на верхней жерди, размахивание изгибами; из виса на 

верхней жерди перейти в сед на правом (левом) бедре с отведением руки в сторону; 

махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора 

на нижней жерди вис прогнувшись с опорой ног о верхнюю жердь; из виса прогнувшись 

на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь; 

соскальзывание вниз с нижней жерди; зачётные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский 

бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции 

регулируется учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) 

мишени; метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с 

разбега по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх 

шагов). 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с 

чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход 

через шаг, переход через два шага; прямой переход; переход с неоконченным 

омалкиманием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание 

через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение:  поворот переступанием; подъём 

«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и 

низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших 

трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым 

скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с 

обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной 

рукой от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой 

снизу; передача мяча одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; 

бросок мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в 



553 

 

прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной 

бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; перехват мяча 

во время ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические действия: 

подстраховка; личная опека. Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча 

двумя руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спине, приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические 

действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; 

удар по мячу серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча подошвой стопы; 

остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; 

отбор мяча подкатом. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно-

ориентированная физическая подготовка. Передвижение ходьбой, бегом, прыжками 

по пологому склону, сыпучему грунту, пересечённой местности; спрыгивание и 

запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление препятствий (гимнастического 

коня) прыжком, боком с опорой на левую (правую) руку; расхождение вдвоем при 

встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и три приема 

(мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе на руках с махом ног 

(мальчики); прыжки через препятствие с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание 

с грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъемы и 

спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым бегом; 

преодоление полос препятствий. 

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости, 

ЛОВКОСТИ.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища 

вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, 

сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) 

для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы oбщеразвивающих 

упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы 

активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для 

развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений.  Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе 

и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук 

и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической 

стенке до посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на 
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спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой 

(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание 

набивного мяча из различных исходных положений; комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся 

темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики 

(по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для 

сохранения равновесия. 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности и сочетании с напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в 

режиме повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый 

бег). Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с 

препятствиями. Равномерный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». Передвижение 

на лыжах на длинные дистанции. 

Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 

полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. 

Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и 

влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с 

дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых 

упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег 

с максимальной скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала 

разделов «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Лыжные гонки. Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по пересечённой 

местности. Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Повторный бег с дополнительным отягощением на средние 

дистанции, в горку и с горки. Прыжки в различных направлениях и из разных исходных 

положений в режиме повторного и непрерывного способа выполнения. Приседания с 

различной амплитудой и дополнительными отягощениями в режиме повторного и 

непрерывного способа выполнения. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 

скоростью. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные 

мышечные группы. Комплексы упражнений силовой направленности на спортивных 

снарядах (перекладине, брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по методу 

круговой тренировки. Скоростной бег и прыжки с дополнительным отягощением (в 

различных направлениях и с различной амплитудой движений, из разных исходных 
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положений). Многоскоки, спрыгивания-запрыгивания на месте и с продвижением 

вперёд. Комплексы атлетической гимнастики. Полосы препятствий силовой 

направленности (передвижения в висах и упорах на руках, бег в горку с перенесением 

тяжестей, преодоление препятствий прыжками разной формы). Передвижение на лыжах 

по отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой».  

Развитие координации движений. Комплексы упражнений на подвижной 

опоре (с изменением центра тяжести тела по отношению к опоре, с разной амплитудой 

движений и скоростью выполнения, перераспределением массы тела с одной ноги на 

другую). Передвижения по ограниченной площади опоры (с сохранением поз и 

равновесия, с передачей и ловлей теннисных мячей). Упражнения на 

дифференцирование мышечных усилий (броски набивного мяча, прыжки на заданное 

расстояние различными способами и в разных направлениях движения). Упражнения в 

поворотах и спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. 

Челночный бег. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. 

Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных на правлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и 

без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и 

спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением 

многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными 

шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и 

максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с 

разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками 

от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, 

боком с последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Ходьба и прыжки и глубоком приседе. Прыжки на одной 

ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом 

на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорения с последующими многоскоками. Броски набивного мяча из различных 

исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, 

стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-интервальному 

методу. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений.  Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные 

кувырки вперёд и назад). Бег «с тенью» (повторение движений партнёра). Бег по 

гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по 

разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной 

(обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после 

отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения. 
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Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 

изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, 

спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 

ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, 

назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 

возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки 

на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с 

продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. 

Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в 

режиме большой и умеренной интенсивности. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

Знания о физической культуре 

(4 часа) 

История физической культуры. Миф о 

зарождении Олимпийских игр 

1 

 Физическая культура (основные понятия) 1 

 Физическая культура человека 1 

 Физкультминутки, их значение для 

профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности 

1 

Способы физкультурной 

деятельности (3 ч) 

Организация самостоятельных занятий 

физической культурой 

 

1 

 Физическая нагрузка и способы её 

дозирования 

 

1 

 Самонаблюдение за индивидуальным 

физическим развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, осанка) 

1 

Легкая атлетика 8 часов Беговые упражнения  6  

 Прыжковые упражнения. 2 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 14 ч. 

Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели   

3 

 Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, 

формирования правильной осанки 

3 

 Комплексы дыхательной гимнастики 3 

 Комплексы упражнений для формирования 

стройной фигуры 

3 

 Гимнастика для профилактики нарушений 

зрения 

2 
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Гимнастика 10 часов Гимнастика с основами акробатики. 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики 

1 

 Акробатические упражнения 3 

 Ритмическая гимнастика (девочки) 

Опорные прыжки (мальчики) 

2 

 Опорные прыжки 2 

 Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки) 

2 

Волейбол 12 часов Прямая нижняя подача 4 

 Приём и передача мяча снизу двумя 

руками 

8 

Лыжные гонки 10 часов Передвижение на лыжах. 

 Попеременный двухшажный ход. 

2 

 Повороты, стоя на лыжах. Поворот 

переступанием. 

2 

 Подъём «лесенкой», «ёлочкой», 

«полуёлочкой» 

2 

 Спуск в основной, высокой и низкой 

стойках 

2 

 Спуск с преодолением бугров и впадин 1 

 Торможение «плугом» 1 

Баскетбол 12 часов Баскетбол как спортивная игра, краткая 

историческая справка становления и 

развития. 

1 

 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди 

4 

 Ведение мяча 3 

 Бросок мяча двумя руками от груди 4 

Футбол 4 часа Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы 

2 

 Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы 

1 

 Ведение мяча 1 

Прикладно ориентированная 

физкультурная деятельность 17 

часов. 

Прикладно ориентированная физическая 

подготовка  

5 

 Общефизическая подготовка   12 

Легкая атлетика 8 часов Прыжковые упражнения 4 

 Упражнения в метании малого мяча. 4 

Резерв  3 

   

6 класс 

Отличительные особенности рабочей программы  
В связи с тем, что авторская программа рассчитана на 108 ч, из Раздела 2 темы 

«Оценка техники движений. Способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений» интегрирована в изучение содержания раздела «Спортивные 

игры» При планировании «Упражнений прикладно-ориентированной направленности» 

основной акцент сделан на упражнения, которые не входят в тематический раздел 

«Гимнастика». 6 класс. В содержании авторской программы не предусмотрено изучение 

темы «Метание мяча». 
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6 класс 

 Содержание учебного предмета 

содержание учебного предмета задаются в конструкции двигательной 

(физкультурной) деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре» (информационный компонент); «Способы 

физкультурной деятельности» (операциональный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент).  

Содержание первого раздела (знания) отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о структурной организации предметной деятельности, содержание 

которой отражается в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, всестороннюю их физическую подготовку и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает в себя жизненно-важные навыки и 

умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно-важные навыки 

и умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: 

гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики и спортивным играм, лыжной 

подготовки и плавания. При этом, подвижные игры, исходя из предметности содержания 

и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. 

В настоящей рабочей программе предлагаемые общеразвивающие упражнения 

согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного 

содержания по признакам функционального воздействия на развитие основных 

физических качеств. Эти упражнения объединены в относительно самостоятельный 

раздел, который завершает изложение учебного материала по годам обучения по другим 

разделам программы. Такое распределение материала позволяет отбирать физические 

упражнения и разрабатывать различные комплексы упражнений, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, 

исходя из возрастно-половых особенностей обучающихся, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Формы организации образовательного процесса в основной школе 

характеризуются разнообразными уроками физической культуры, физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и самостоятельными 

занятиями физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей рабочей 

программы предусмотрено проведение уроков физической культуры с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью обучающихся 

знакомят с учебными знаниями, способами и правилами организации самостоятельных 

форм занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению 

самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного учебного материала. При 

освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по 

физической культуре, особенно в той их части, которая касается особенностей 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений.  

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются 
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следующими особенностями:  

- продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-6 мин) и 

может включать в себя как ранее разученные «тематические» комплексы упражнений 

(например, на гибкость, координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего 

характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов 

внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не 

характеризовались значительными физическими нагрузками, приводящими к 

утомлению, не вызывали ярко выраженных эмоциональных напряжений; 

 - в основной части урока необходимо выделять образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент основной части урока включает в себя 

учебные знания и способы физкультурной деятельности и в зависимости от объема 

учебного материала его продолжительность может составлять от 3-4 мин до 10-12 минут. 

В свою очередь, двигательный компонент  представлен обучением двигательным 

действиям и развитием физических качеств, и его продолжительность будет зависеть от 

того, сколько времени потребуется на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. При разработке содержания двигательного компонента 

включается обязательную разминку, которая по своему характеру соотносится с 

поставленными педагогическими задачами;  

- продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной 

величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по 

преимуществу для обучения обучающихся практическому материалу разделов 

гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки и плавания. На этих 

уроках обучающиеся также осваивают учебные знания, но только те из них, которые 

касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их 

выполнения и т.п.). Отличительными особенностями в построении и планировании этих 

уроков являются:  

- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования двигательного навыка: этап начального обучения; этап углубленного 

разучивания и закрепления; и этап совершенствования;  

- планирование физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а 

динамика их нагрузки – с закономерностями постепенного развития утомления, 

возникающего в процессе их выполнения. В начале основной части урока, в зависимости 

от задач обучения могут включаться упражнения на развитие гибкости, координации и 

быстроты, не связанные со значительными энерготратами и не приводящие к 

интенсивному и относительно глубокому утомлению. Затем, постепенно вводятся 

упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся значительными 

энерготратами и «вводящими» организм в определенные стадии относительно глубокого 

утомления. 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для 

преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих задач на 

этих уроках, осуществляется в рамках относительно жесткой регламентации динамики 

физической нагрузки от начала к окончанию их основной части. Помимо 

целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью у школьников необходимо формировать представления 

о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования 

физической нагрузки и способам контроля за ее величиной (в начальной школе - по 

показателям частоты сердечных сокращений). Отличительными особенностями этих 

уроков будут являться: 

- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки задается 

определенной последовательностью в планировании физических упражнений, имеющих 
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разные характеристики по энерготратам; 

- от начала к окончанию основной части урока конструкция включения 

физических упражнений сохраняет определенное постоянство: на развитие быстроты - 

силы – выносливости;  

- по сравнению с другими типами уроков физической культуры, заключительная 

часть более продолжительная, поскольку должна быть достаточной, чтобы обеспечить 

восстановление организма после выполнения школьниками значительных физических 

нагрузок.  

В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки в последующем 

закрепляются в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: 

утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и 

подвижных играх на учебных переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях 

по типу спортивного часа. При этом, развивая самостоятельность, обучающиеся 

ориентируются на использование учебного материала не только освоенного ими на 

уроках физической культуры или уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Повышая, таким образом, 

самостоятельность и познавательную активность обучающихся, достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование их интереса к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической работе со своим 

телом и своим здоровьем.  

7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные  темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры 

в современном обществе, о формах организации активного отдыха и способах 

укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

даются правила контроля и требования техники безопасности. 

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение обучающихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с раз-

делом «Знания о физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация 

и проведение занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Этот раздел включает в себя следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направ-
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ленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью». 

История физической культуры. Основные этапы развития Олимпийского 

движения в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта 

(смысл состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и 

развитие данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, 

выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие 

сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их 

проведения, число участников, символика и т. п.). 

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные 

показатели, общие представления о пространственных, временных и динамических 

характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как каче-

ственные характеристики освоенности движений. Особенности освоения двигательных 

действий (этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения 

движений: от простого к сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к не-

освоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика 

подводящих и подготовительных упражнений.  

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом,  выбора одежды и обуви в зависимости от  времени 

года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и 

подготовительных упражнений при освоении новых двигательных действий (физических 

упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному освоению двигательных 

действий (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных 

действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за 

выполнением движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их 

исправление. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным 

образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комп-

лексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по 

развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим 

изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
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направленностью. Гимнастика с основами акробатики (16 ч). Организующие 

команды и приемы:, передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: 

«Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: 

«Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок 

назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор 

присев, кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. «Мост» из положения 

стоя. 

Упражнения на низкой перекладине (мальчики): подъем  в упор  с прыжка, 

перемах левой (правой) вперёд, назад, переход в вис лёжа на согнутых руках.   

Ритмическая гимнастика. Элементы художественной гимнастики (девочки).  

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика (18 ч).  Бег на короткие дистанции 60 м. Низкий старт. Метание 

мяча на дальность. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту 

способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или обучающимися). Бег 1000 м. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки (14 ч).  Одновременный бесшажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. Передвижение с чередованием одновременного одношажного и 

двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. Повороты упором. 

Преодоление естественных препятствий на лыжах способами перешагивания. 

Торможение «плугом». Спуски в низкой стойке. Подъем «елочкой». Прохождение 

учебных дистанций 1 км, 2 км, 3 км. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры  

Баскетбол. (9 ч) Передвижения и остановки. Повороты с мячом. Передача мяча 

на месте с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке (теория). 

Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии 

игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения на развитие 

физических качеств. 

Волейбол.  Стойки и перемещения игрока. Передача мяча сверху двумя руками.  

Прямая нижняя подача. Прием мяча снизу двумя руками. Прямая верхняя подача мяча 

через сетку. Передача мяча из зоны в зону после перемещения. Тактические действия 

игроков передней линии в нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. Подвижные игры. «Лаптобол», «Пионербол», «Передал – 

садись», «Мяч в воздухе». Эстафеты. 

Игра «Лапта». (16ч) Правила игры в «Лапту». Удары по мячу: снизу, сверху, 

сбоку  с собственного подбрасывания. Удары по мячу с набрасыванием партнёром. 

Ускорения и пробежки. Ловля мяча с лёта. Осаливание (метание по движущей цели).  

Учебная игра «Лапта». Упражнения общей физической подготовки 

8 класс 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура (основные понятия). Физкультурно-оздоровительное на-

правление как наиболее массовое направление, связанное с укреплением и сохранением 

здоровья, организацией активного отдыха и досуга. Его цель, задачи, основное 

содержание. 

Формы занятий оздоровительной физической культурой. Их место и время 

проведения в режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивное направление как направление, связанное с подготовкой человека к 
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соревновательной деятельности. Его цель, задачи, основное содержание. Со-

ревновательные действия. 

Физическая подготовка как тренировочный процесс по развитию физических 

качеств, обеспечивающий высокие спортивные достижения в избранном виде спорта. 

Виды физической подготовки (общефизическая подготовка, техническая 

подготовка, специальная физическая подготовка). 

Прикладное направление физической культуры как направление, связанное с 

подготовкой человека к предстоящей деятельности, в том числе и к освоению 

профессиональной деятельности. Его цель, задачи, основное содержание. Основные 

формы занятий прикладной физической культурой. Их содержание и направленность 

Гармоничное физическое развитие. Представления о гармоничном развитии у 

разных народов. Изменчивость этих представлений в разные исторические эпохи. 

Коэффициент гармоничности. Определение гармоничности собственного телосложения. 

Стандартные показатели гармоничного телосложения 

Спортивная подготовка как единство физической, технической и психологиче-

ской подготовки спортсмена. Её цель и содержание 

Адаптивная физическая культура как средство активного включения в обще-

ственную жизнь людей с ограниченными возможностями. Её роль и значение как для 

самих людей с ограниченными возможностями, так и для общества в целом. Лечебная 

физическая культура как эффективное средство, ускоряющее лечение хронических 

заболеваний, восстановление функций организма после болезней, хирургических 

операций и травм. 

Её роль и значение в жизнедеятельности современного человека 

Физическая культура человека. Коррекция осанки как целенаправленный 

процесс приведения её формы в соответствие с установленными стандартами. Виды 

нарушения осанки. Основные признаки нарушения осанки и причины их возникновения. 

Генетическая обусловленность типа телосложения. Возможность его коррекции на 

занятиях физической культурой. 

Телосложение как внешняя форма тела человека, зависящая от соотношения 

ростовесовых показателей основных его частей. 

Параметры основных частей тела в подростковом периоде развития при 

оптимальном телосложении и способы их измерения. 

Требования безопасности на занятиях, проводимых в домашних условиях. 

Массаж и история его появления. Связь массажа с укреплением здоровья, с 

восстановлением организма после тяжёлой умственной и физической работы. 

Современные виды массажа и их предназначение. Гигиенические правила проведения 

процедур массажа. Характеристика основных приёмов восстановительного массажа 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Спортивная подготовка как длительный процесс, включающий в себя тре-

нировочные занятия (тренировки) с целенаправленным развитием физических качеств и 

совершенствованием техники соревновательных действий; её цель и назначение. Формы 

планирования занятий в системе спортивной подготовки. 

Планирование тренировочных занятий в системе самостоятельной спортивной 

подготовки. 

Самонаблюдение за состоянием организма во время тренировочных занятий в 

системе спортивной подготовки по показателям функциональной пробы, выполняемой в 

начале тренировочного занятия и после его окончания; по показателям самочувствия во 

время самого занятия 

Индивидуальные особенности физического развития и физической подготов-

ленности как фактор наследственности и жизнедеятельности человека. 

Классификация режимов физической нагрузки и правила их использования в 

зависимости от задач и форм организации занятий. 
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Повышение физической нагрузки в зависимости от динамики показателей 

эффективности тренировочных циклов. Характеристика показателей физической 

подготовленности обучающихся VIII класса 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Упражнения для профилактики утомления, связанного с длительной работой за 

компьютером. Комплекс упражнений для поддержания физической и умственной 

работоспособности. Комплекс упражнений при избыточной массе тела. Комплекс 

упражнений при избыточной массе тела с использованием упражнений, включающих в 

работу основные крупные мышечные группы. Гимнастика для глаз. Комплекс 

упражнений для профилактики утомления глаз и повышения остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики.  
Акробатические упражнения: Акробатические комбинации. Правила 

самостоятельного составления акробатических комбинаций.Техника ранее разученных 

упражнений, предназначенных для самостоятельного составления индивидуальных 

акробатических комбинаций (юноши, девушки).  

Совершенствование техники ранее разученных акробатических упражнений. 

Длинный кувырок с разбега (юноши). Стойка на голове и руках, толчком одной 

(юноши).Техника стойки на голове и руках, силой (юноши). Техника кувырка назад в 

упор стоя ноги врозь (юноши).  

Опорные прыжки: Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги через 

гимнастического козла.  

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): Техника ранее разученных 

упражнений на гимнастическом бревне, предназначенных для самостоятельного состав-

ления индивидуальных гимнастических комбинаций (девушки). Техника поворота на 

носках в полуприседе на гимнастическом бревне (девушки). Совершенствование 

техники ранее разученных упражнений на бревне. 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): Техника ранее 

разученных упражнений на гимнастической перекладине, предназначенных для 

самостоятельного составления индивидуальных гимнастических комбинаций (юноши). 

Техника размахивания на гимнастической перекладине (юноши). Техника подъёма 

разгибом на гимнастической перекладине (юноши). Техника соскока вперёд 

прогнувшись с гимнастической перекладины (юноши). Совершенствование техники 

ранее разученных упражнений на гимнастической перекладине. 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): Техника гимнастической 

комбинации на параллельных брусьях (мальчики). 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): Техника выполнения 

гимнастической комбинаций  на разновысоких брусьях (девочки).  

Лёгкая атлетика. Планирование тренировочных занятий в процессе 

совершенствования техники спринтерского бега и развития специальных скоростных 

качеств. Планирование тренировочных занятий в процессе совершенствования техники 

бега на средние и длинные дистанции и развития специальной выносливости. 

Планирование тренировочных занятий в процессе совершенствования техники прыжка в 

высоту с разбега способом «перешагивание». Планирование тренировочных занятий в 

процессе совершенствования техники прыжка в длину с разбега. Планирование 

тренировочных занятий в процессе совершенствования техники метания малого мяча на 

дальность 

Беговые упражнения: Совершенствование техники спринтерского бега: техника 

низкого старта с последующим ускорением. Совершенствование техники спринтерского 

бега: техника скоростного бега по дистанции. Совершенствование техники сприн-

терского бега: техника финиширования в беге на короткие дистанции. 
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Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции: техника высокого 

старта с последующим стартовым ускорением. Совершенствование техники бега на 

средние и длинные дистанции: техника равномерного бега по дистанции. 

Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции: техника 

финиширования в беге на средние и длинные дистанции. 

Прыжковые упражнения Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Техника разбега, отталкивания. перехода через планку, 

приземления. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Техника разбега, отталкивания. перехода через планку, приземления. 

Совершенствование техники прыжка в длину. Техника разбега, отталкивания. полёта, 

приземления. Упражнения для развития прыгучести (взрывной силы).  

Метание мяча. Совершенствование техники метания малого мяча на дальность. 

Техника разбега, броска, торможения после броска. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники передвижения на лыжах ранее 

изученными лыжными ходами. Совершенствование техники перехода с одного лыжного 

хода на другой. Совершенствование техники спусков и подъёмов ранее изученными 

способами 

Спортивные игры.  
Баскетбол: Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в 

баскетбол. Техника поворотов с мячом на месте. Техника вырывания и выбивания мяча у 

соперника. Техника перехвата мяча во время передачи. Техника перехвата мяча во время 

ведения. Технико-тактические действия при атаке корзины соперника: стремительное 

нападение, позиционное нападение. Технико-тактические действия в защите при атаке 

корзины соперником: подстраховка. Упражнения для развития специальных физических 

качеств баскетболиста. Игра в баскетбол по правилам 

Волейбол: Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в 

волейбол. Техника передачи мяча сверху двумя руками вперёд. Техника передачи мяча 

сверху двумя руками над собой. Техника передачи мяча сверху двумя руками назад. 

Техника передачи мяча в прыжке. Техника приёма мяча двумя руками снизу. Технико-

тактические действия в защите. Упражнения для развития специальных физических 

качеств волейболиста. Игра в волейбол по правилам 

Футбол: Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в футбол. 

Техника удара по мячу внутренней стороной стопы. Технико-тактические действия в за-

щите и нападении (при выполнении штрафных ударов). Техника удара по мячу 

серединой подъёма стопы. Технико-тактические действия в защите и нападении (при 

выполнении штрафных ударов). Упражнения для развития специальных физических 

качеств футболистов. Игра в футбол по правилам 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка  
Совершенствование техники ранее разученных прикладно -ориентированных 

упражнений (в беге, прыжках, лазаньи и др.) 

Преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком боком с опорой на 

левую (правую) руку, расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре (гимнастическом 

бревне), лазание по канату в два и три приема (мальчики) и т.д.(см. Стандарты 5-9 кл. ). 

Совершенствование техники ранее разученных прикладно -ориентированных 

упражнений (в беге, прыжках, лазаньи и др.) Совершенствование техники ранее 

разученных прикладно -ориентированных упражнений (в беге, прыжках, лазаньи и др.) 

Общефизическая подготовка  

Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно ориентированные 

на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости. Физические упражнения общеразвивающей 

направленности, обеспечивающие повышение функциональных и адаптивных свойств 
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основных систем организмА 

Отличительные особенности рабочей программы  

В связи с тем, что авторская программа в 5-9 классах рассчитана на 105 ч. За 

основу учебно-тематического планирования взято Содержание курса авторской 

программы, что приближено к содержанию аналогичного раздела Примерной 

программы. 

Раздел "Лёгкая атлетика" в связи с региональными особенностями разделён на две 

части (два периода) осенний - 13 ч, весенний - 14 часов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на основе авторской программы 

Матвеева А.П. 5-9 класс (9 класс) 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

Тема урока Всего 

часов 

1 Знания о 

физической 

культуре 

Организация и проведение туристских походов. 

Требования к технике безопасности и бережное 

отношение к природе (экологические требования). 

1 

2  Здоровье и здоровый образ жизни. 1 

3  Правила проведение банных процедур. 1 

4  Доврачебная помощь во время занятий физической 

культурой и спортом. 

1 

5 Организация 

и проведение 

занятий 

профессиона

льно-

прикладной 

подготовкой 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Виды труда. Требования к физическим и психическим 

качествам в отдельных наиболее распространённых 

профессиях. 

1 

6  Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. Связь выносливости с 

физической работоспособностью. Комплексы 

упражнений для развития общей выносливости. 

1 

7  Измерение резервов организм а и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб. 

1 

8  Функциональные резервы организма как повышенные 

возможности его систем адаптироваться к внешним 

условиям, проявлять устойчивость к стрессовым 

ситуациям без ущерба для здоровья. 

 

9  Функциональные резервы организма как повышенные 

возможности его систем адаптироваться к внешним 

условиям, проявлять устойчивость к стрессовым 

ситуациям без ущерба для здоровья. 

 

10  Измерение резервов организм а и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб. Проба Штанге; проба 

Генча; проба Руфье. 

 

11 Легкая 

атлетика 

Лёгкая атлетика. Техника безопасности на уроках по 

легкой атлетике.  

1 

12  Совершенствование техники спринтерского бега: 

техника низкого  

старта с последующим ускорением 

1 

13  Техника скоростного бега по дистанции, техника 

финиширования в беге на короткие дистанции. 

 

1 
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14  Техника спринтерского бега. Подводящие и 

подготовительные упражнения для самостоятельного 

совершенствования техники и спортивного результата 

в спринтерском беге. 

1 

15  Техника спринтерского бега. 1 

16  Совершенствование техники бега на средние и 

длинные дистанции: техника высокого старта с 

последующим стартовым ускорением, техника 

равномерного бега по дистанции, техника 

финиширования в беге на средние и длинные 

дистанции. 

1 

17  Подводящие и подготовительные упражнения для 

самостоятельного совершенствования техники и 

спортивного результата в беге на средние и длинные 

дистанции. 

1 

18  Техника гладкого равномерного бега в условиях 

преодоления соревновательной дистанции (мальчики - 

3000 м, девочки - 1500 м). 

1 

19  Совершенствование техники прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание». Техника разбега, 

отталкивания, приземления. 

1 

20  Планирование тренировочных занятий в процессе 

совершенствования техники прыжка в длину с разбега. 

Упражнения для развития прыгучести (взрывной 

силы). 

1 

21  Метание малого мяча. 1 

22  Метание малого мяча. Совершенствование техники 

метания малого мяча на дальность. Техника разбега, 

броска, торможения после броска.  

1 

23  Метание малого мяча. 1 

24 Волейбол Инструктаж по ТБ. Технические действия. 

Совершенствование техники ранее изученных приёмов 

игры в волейбол. 

1 

25  Техника приёма мяча сверху двумя руками с перекатом 

на спину. 

1 

26  Техника приёма мяча сверху двумя руками с перекатом 

на спину. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники приёма мяча 

сверху двумя руками с перекатом на спину. 

1 

27  Техника приёма мяча одной рукой с последующим 

перекатом в сторону. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники приёма мяча 

одной рукой с последующим перекатом в сторону. 

1 

28  Техника прямого нападающего удара. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники прямого нападающего удара. 

1 

29  Техника прямого нападающего удара. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники прямого нападающего удара. 

1 

30  Техника индивидуального блокирования в прыжке с 

места. 

1 
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Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники индивидуального блокирования в 

прыжке с места. 

31  Техника группового блокирования. 1 

32  Техника группового блокирования. 1 

33  Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники группового блокирования. 

Упражнения для развития специальных физических 

качеств волейболиста. 

1 

34  Упражнения для развития специальных физических 

качеств волейболиста. 

1 

35  Технико-тактические действия в нападении. 1 

36  Технико-тактические действия в нападении. 1 

37  Игра в волейбол по правилам. 1 

38  Игра в волейбол по правилам. 1 

39 Гимнастика Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Характеристика наиболее распространённых травм 

(ушибы, растяжения, потертости и вывихи) при 

занятиях физической культурой и причины их 

возникновения. Обилие правила оказания первой 

доврачебной помощи. 

1 

40  Акробатические комбинации. Правила 

самостоятельного составления акробатических 

комбинаций. 

1 

41  Техника ранее разученных упражнений, 

предназначенных для самостоятельного составления 

индивидуальных акробатических комбинаций (юноши, 

девушки). Техника ранее разученных упражнений на 

гимнастическом бревне, предназначенных для 

самостоятельного составления индивидуальных 

гимнастических комбинаций (девушки). 

1 

42  Совершенствование техники ранее разученных 

акробатических упражнений. Подводящие упражнения 

для самостоятельного освоения техники длинного 

кувырка. Длинный кувырок с разбега (юноши). 

1 

43  Стойка на голове и руках, толчком одной (юноши). 

Техника поворота на носках в полуприседе на 

гимнастическом бревне (девушки). 

1 

44  Техника стойки на голове и руках, силой (юноши). 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники стойки на голове и руках, силой. 

Техника кувырка назад в упор стоя ноги врозь 

(юноши). 

1 

45  Опорные прыжки. Техника выполнения опорного 

прыжка согнув ноги через гимнастического козла. 

1 

46  Опорные прыжки. Техника выполнения опорного 

прыжка ноги врозь через гимнастического козла. 

1 

47  Техника ранее разученных упражнений на 

гимнастической перекладине, предназначенных для 

самостоятельного составления индивидуальных 

гимнастических комбинаций (юноши). 

1 
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48  Техника подъёма разгибом на гимнастической 

перекладине (юноши). 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники подъёма разгибом на 

гимнастической перекладине. Техника поворота на 

носках в полуприседе на гимнастическом бревне 

(девушки). 

1 

49  Техника подъёма разгибом на гимнастической 

перекладине (юноши). 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники подъёма разгибом на 

гимнастической перекладине. Техника поворота на 

носках в полуприседе на гимнастическом бревне 

(девушки). 

1 

50  Общефизическая подготовка. Физические упражнения 

общеразвивающей направленности, обеспечивающие 

повышение функциональных и адаптивных свойств 

основных систем организма. 

1 

51  Прикладно-ориентированная физическая подготовка. 1 

52  Прикладно-ориентированная физическая подготовка. 1 

53 Лыжные 

гонки 

Правила безопасности и гигиенические требования. 

Техника безопасности на уроках по лыжным гонкам. 

1 

54  Физкультурно-оздоровительное направление как 

наиболее массовое направление, связанное с 

укреплением и сохранением здоровья,  

организацией активного отдыха и досуга. Его цель, 

задачи, основное содержание. 

1 

55  Общефизическая подготовка. 1 

56  Совершенствование техники передвижения ранее 

освоенными лыжными ходами.  

1 

57  Подводящие и подготовительные упражнения для 

самостоятельного совершенствования техники и 

спортивного результата в передвижениях на лыжах. 

1 

58  Техника одновременного бесшажного хода. 1 

59  Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники одновременного бесшажного хода. 

1 

60  Общефизическая подготовка. 1 

61  Техника торможения боковым соскальзыванием. 1 

62  Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники торможения боковым 

соскальзыванием. 

1 

63  Совершенствование техники перехода с одного 

лыжного хода на другой 

1 

64  Правила прохождения соревновательных дистанций, 

выбор скорости передвижения и лыжного хода в 

зависимости от профиля трассы, техники владения 

основными способами передвижения, 

индивидуального самочувствия. 

1 

65  Техник перехода с одновременного хода на 

попеременный. 

 

1 
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66  Общефизическая подготовка. 1 

67  Контрольный урок по теме «Лыжные гонки». 1 

68 Баскетбол ТБ на уроках баскетбола. Совершенствование техники 

ранее освоенных приёмов игры в баскетбол. 

1 

69  Совершенствование техники ранее освоенных приёмов 

игры в баскетбол. 

1 

70  Техника передачи мяча одной рукой снизу. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники передачи мяча. 

1 

71  Техника передачи мяча одной рукой снизу. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники передачи мяча. 

1 

72  Техника передачи мяча одной рукой сбоку. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники передачи мяча одной рукой сбоку. 

1 

73  Техника передачи мяча одной рукой сбоку. 1 

74  Техника передачи мяча двумя руками с отскока от 

пола. 

1 

75  Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники передачи мяча двумя руками с 

отскока от пола. 

1 

76  Техника броска мяча одной рукой в движении. 1 

77  Техника броска мяча одной рукой в движении. 1 

78  Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники броска мяча одной рукой в 

движении. 

1 

79  Техника штрафного броска. 1 

80  Технико-тактические действия в защите при атаке 

корзины соперником: техника накрывания. 

1 

81  Упражнения для развития специальных физических 

качеств баскетболиста. Игра в баскетбол по правилам 

1 

82  Игра в баскетбол по правилам. 1 

83 Футбол Техника безопасности на уроках футбола. Техника 

удара по мячу серединой лба. Подводящие упражнения 

для самостоятельного освоения техники удара по мячу 

серединой лба. 

1 

84  Техника остановки мяча подошвой. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники остановки мяча подошвой. Техника 

остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы. 

1 

85  Техника остановки опускающегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники остановки опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы. Игра в футбол по 

правилам. 

1 

86  Техника остановки мяча грудью. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники остановки мяча грудью. Техника 

отбора мяча подкатом. Игра в футбол по правилам. 

1 
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87  Техника отбора мяча подкатом. Игра в футбол по 

правилам. 

1 

88  Игра в футбол по правилам. 1 

89 Лёгкая 

атлетика 

Лёгкая атлетика. Техника безопасности на уроках по 

легкой атлетике.  

1 

90  Беговые упражнения. Техника спринтерского бега. 1 

91  Техника спринтерского бега. 1 

92  Техника спринтерского бега. 1 

93  Техника спринтерского бега. 1 

94  Техника гладкого равномерного бега. 1 

95  Техника гладкого равномерного бега. 1 

96  Техника гладкого равномерного бега в условиях 

преодоления соревновательной дистанции (мальчики - 

3000 м, девочки - 1500 м). 

1 

97  Прыжковые упражнения. 1 

98  Прыжковые упражнения. 1 

99  Метание малого мяча. 1 

100  Метание малого мяча. 1 

101  Метание малого мяча. 1 

102  Общефизическая подготовка. 1 

103-105 Резерв (повторение) 3 

ИТОГО 105 

Филиалы МБОУ «Первомайская СОШ» 

Программа соответствует учебнику «Физическая культура» для 5-9 классов 

образовательных учреждений /под. ред. В.И. Ляха. -5-е изд. М.:2009г. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физической культуре и 

авторской программой учебного курса. Учебник написан в соответствии с федеральным 

компонентом Государственного стандарта общего образования по физической культуре. 

Учебник интересен тем, что он включает теоретические сведения об основах физической 

культуры, обязательный учебный материал по спортивным играм, легкой атлетике, 

гимнастике, элементам единоборств, плаванию и лыжной подготовке. Описаны также 

самостоятельные занятия хоккеем, бадминтоном, коньками и скейтбордом.  

Учебник содержит сведения о гигиене, рациональному режиму дня, питания, 

самоконтролю, профилактике травматизма, а также комплексы упражнений для развития 

силы, выносливости, гибкости, координации движений; упражнения для 

совершенствования техники спортивных игр. 
.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ     ПРЕДМЕТА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

личностные В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 
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собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки 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: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 
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метапредметные В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии 

с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 

и эстетической привлекательностью; 

• 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 ее до собеседника. 

В области физической культуры: 
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• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

предметные В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

• знание 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 творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. В области 

трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации 

на будущую профессиональную деятельность. В области 

эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, 
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режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из 

видов спорта, владеть информационными жестами судьи. В области 

физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

5 класс 
Выпускник научится в5 классе: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

6 класс 
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Выпускник научится в 6 классе: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

- тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять и кратко характеризовать физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными 

играми ; 

- выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

- применять беговые упражнения для развития физических 

упражнений. 

7 класс 
Выпускник научится в 7 классе: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

- тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

Ученик получит возможность научиться: 

- демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 
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- уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты); 

- описать технику игровых действий и приемов осваивать их 

самостоятельно. 

8 класс 
Выпускник научится в 8 классе: 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды 

в зависимости от времени года и погодных условий; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним 

из разученных способов; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; Ученик получит 

возможность научиться: 

- демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 

- уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты); 

- описать технику игровых действий и приемов осваивать их 

самостоятельно. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 

- уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, повороты); 

- описать технику игровых действий и приемов осваивать их 

самостоятельно. 

 9 класс 
Выпускник научится в 9 классе: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её развития, характеризовать 

основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, 
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формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: характеризовать цель 

возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавли-

вать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры 

и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоро-

вительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функ-

циональной направленности, планировать их последователь-

ность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самосто-

ятельной учебной деятельности, оказывать помощь в органи-

зации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
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действий, развитии физических качеств, тестировании физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

, • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические 'комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним 

из разученных способов; 

•выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

3.Содержание учебного предмета 

5 класс 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

История физической культуры 
Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физическая культура (основные понятия) 
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Физическое развитие человека. 

Физическая культура человека 
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

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, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование (102 часа) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (21час) 
Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-

стойка на лопатках сед с прямыми ногами, наклон вперед руками достать носки, упор 

присев ,кувырок вперед и. п. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, 

прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

- висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Легкая атлетика (25 часов) 
Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 

- ускорение с высокого старта; 

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

скоростной бег до 40 м; 
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на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 

Спортивные игры (20 часов) 

Баскетбол 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением 

направления движения и скорости; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол(30 часов) 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол(6 часов) 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча 

- игра по упрощенным правилам мини-футбола. 
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Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 
Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
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Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

6 класс 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

История физической культуры 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Физическая культура (основные понятия) 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Физическая культура человека 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

 

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, физкультпауз (подвижных перемен). 

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 (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование (102 часа) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
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- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (21 час) 
Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 

Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед, упор присев, перекат назад, 

стойка на лопатках, сед, наклон вперед, руками достать носки ног, встать, мост с 

помощью, лечь на спину, упор присев, кувырок назад, встать руки в стороны. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, 

прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор махом, 

назад соскок с поворотом на 90 ° 

Легкая атлетика (25 часов) 
Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м; 

- ускорение с высокого старта; 

бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м; 

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе до 15 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1200м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Спортивные игры 

Баскетбол (20 часов) 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 
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спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (30 часов) 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол(6 часов) 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча 

- игра по упрощенным правилам футбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 
Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава; 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 
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- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

7 класс 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 
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История физической культуры 
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка 

Физическая культура человека 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

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, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование (102 часа) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (21 час) 
Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

- "Пол-оборота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми 

руками. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед 

в стойку на лопатках, сед, наклон к прямым ногам, упор присев, стойка на голове с 

согнутыми ногами, кувырок вперед, встать руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге 

(ласточка), упор присев. кувырок вперед, перекат назад, стойка на лопатках, сед, наклон 

вперед к прямым ногам, встать, мост с помощью, встать, упор присев, кувырок назад в 

полушпагат. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, 

прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 
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подъём переворотом в упор толчком двумя ногами правой (левой) ногой в упор, 

спад, подъём, мах правой (левой) назад, соскок с поворотом на 90 °. 

Легкая атлетика (25 часов) 
Беговые упражнения: 

- ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м; 

скоростной бег до 60 м; 

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1500м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Спортивные игры 

Баскетбол (20 часов) 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (30 часов) 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол(6 часов) 
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- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча 

- игра по упрощенным правилам футбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 
Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава; 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 
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- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

8 класс 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

История физической культуры 
Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 
Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование (102 часа) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 
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культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (21 час) 
Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев, кувырок назад в 

упор, стоя ноги врозь, стойка на голове и руках, кувырок вперед со стойки, длинный 

кувырок вперед, встать, руки в стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка 

слитно - кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор 

присев - перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - 

упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, 

прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Из виса на коленках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём 

махом назад в сед ноги врозь; подъём весом вне. 

Легкая атлетика (25 часов) 
Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) 

(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 
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Спортивные игры 

Баскетбол (20часов) 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (30 часов) 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- нижняя прямая подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Футбол(6 часов) 
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча 

- игра правилам футбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 
Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 
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- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава ; 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. 

Развитие координации движений 
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- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

 п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Легкая атлетика 21  

2 Спортивные игры. Баскетбол 18 

3 Гимнастика 6 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Гимнастика 12 

6 Спортивные игры. Волейбол 12 

7  Легкая атлетика 15 

 Резерв 3 

 Всего часов 105 

6 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем. 

 

Кол-тво 

часов  

1 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре  

1.2 Спортивные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборств  

1.7 Плавание - 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Связанный с региональными и национальными 

особенностями 

15 

2.2 По выбору учителя, обучающихся, определяемый самой 

школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта 

12 

 Резерв 3 

 Итого  105 

 

7 класс 

№ п/п  

Наименование разделов и тем. 

 

Кол-во 

часов  

1 Базовая часть 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре  

1.2 Спортивные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 
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1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборств 9 

1.7 Плавание - 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Связанный с региональными и национальными 

особенностями 

9 

2.2 По выбору учителя, обучающихся, определяемый 

самой школой, по углубленному изучению одного 

или нескольких видов спорта 

9 

 Резерв 3 

 Итого  105 

Часы вариативной части в 7 классе распределены следующим образом: 9 часов 

дополнительно на спортивные игры (волейбол), 9 часов на изучение легкой атлетики. 

Таким образом, на раздел «Легкая атлетика» - 30 часов, на раздел «Спортивные игры» - 

27 часов. Порядок распределения программного материала следующий: 

Легкая атлетика – 27 ч 

Спортивные игры – 18 ч 

Лыжная подготовка – 18 ч 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч 

Элементы единоборств – 9 ч 

Спортивные игры – 9 ч 

Легкая атлетика – 3 ч 

Такой вид распределения учебного материала связан с климатическими 

особенностями региона. Занятия легкой атлетикой проходят на стадионе (сентябрь, 

начало октября, конец мая),  занятия по лыжной подготовке также проводятся на 

стадионе (январь, февраль) 

8 класс 

№ п/п  

Наименование разделов и тем. 

 

Кол-во 

часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре  

1.2 Спортивные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборств 9 

1.7 Плавание - 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Связанный с региональными и национальными 

особенностями 

 

9 

2.2 По выбору учителя, обучающихся, определяемый самой 

школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта 

9 

 Резерв 3 

 Итого  105 

Часы вариативной части в 8 классе распределены следующим образом: 9 часов 

дополнительно на спортивные игры (волейбол), 9 часов на изучение легкой атлетики. 

Таким образом, на раздел «Легкая атлетика» - 30 часов, на раздел «Спортивные игры» - 
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27 часов. Порядок распределения программного материала следующий: 

Легкая атлетика – 27 ч 

Спортивные игры – 18 ч 

Лыжная подготовка – 18 ч 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч 

Элементы единоборств – 9 ч 

Спортивные игры – 9 ч 

Легкая атлетика – 3 ч 

9 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных, 

предметных результатов по физической культуре. 

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 само-образованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 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, 
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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 транс-порте и на 

дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 
   Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В  области  познавательной  культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым 

нормативам;  

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 

В  области  нравственной  культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть куль-турой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации находить 

выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В  области  трудовой  культуры:  

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 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; 
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 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 занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой 

и соревновательной деятельности. 

В  области  физической  культуры: 

• владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м; 

-в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

-в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

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 на-зад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном ко-лене (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 спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

 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; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение 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 соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В  области  познавательной  культуры: 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

 понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по 

команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В  области  трудовой  культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня 

работоспособности в процессе учебной деятельности посредством активного 

использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и 

естественных сил природы для профилактики психического и физического утомления. 

В  области  эстетической  культуры: 
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 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В  области  коммуникативной  культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, до-водить 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 физических 

упражнений базовых видов спорта и оздорови-тельной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения курса 

«Физическая культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

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

сохранении индивидуального здоровья; 

  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 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 
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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 мета-предметные, проявляются 

в разных областях культуры. 

В  области  познавательной  культуры: 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В  области  нравственной  культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать 

им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения;  

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В  области  трудовой  культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым 

видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 
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 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В  области  коммуникативной  культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, 

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 для осуществления 

оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики 

нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в со-временном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать сих помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 
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 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать 

их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование  
Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 
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 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Учебно- тематический план 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре 4 

2 Спортивные игры 24 

3 Гимнастика с элементами акробатики 20 

4 Лѐгкая атлетика 28 

5 Лыжная подготовка 26 

 

2.2.21 Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» с 5 по 9 

классы 
Примерные рабочие программы /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников Основы 

безопасности жизнедеятельности.. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова 5-9 классы: учебное пособие общеобразовательных организаций /  М. : 

Просвещение, 2019. 

5 класс 

Планируемые образовательные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
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генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  

различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

• формирование духовно-нравственных качеств обучающихся для снижения 

опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные результаты: 

 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; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

 формирование экстремистской 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 поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; 

групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и 
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внутренних  угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  

различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 формирование духовно-нравственных качеств обучающихся для снижения 

опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные результаты: 

 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; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

 формирование экстремистской 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 поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
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их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы 

обучения: 

формы  обучения обучающихся на уроке: общеклассная,  групповая, парная, 

индивидуальная; 

Методы обучения:  

 Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

 Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций материальной базы); 

 Эвристические – (саморазвитие обучающихся, активная познавательная 

деятельность); 

 Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и 

практических задач). 

Содержание учебного предмет 

Содержание учебной программы для 5 класса 

Модуль I.  Безопасность человека в опасных ситуациях  
Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  
- Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. 

Возможные  опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в 

быту. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  
- Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения 

на дороге велосипедиста.  Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях.. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера  
- Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. 

Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  
-  Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, 

буря, ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

(радиационно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный 

объект) 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение. 
- Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и 

самозащита при нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. 

Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым 
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человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных 

вещей. Правила защиты от мошенников.. 

Тема 6 . Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека 

при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при 

освобождении заложников сотрудниками спецслужб.  Ответственность 

несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и участие в террористической 

деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел II. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  
- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия 

сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении 

здоровья человека 

- Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

Тема 8. Первая медицинская помощь и правила её оказания 
- Оказание первой медицинской помощи 

Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при 

ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.  Первая медицинская 

помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, 

лекарств 

6 класс 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

Личностные результаты обучения: 
 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 
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жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 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. 

    Предметные результаты обучения: 
 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. 

  Метапредметные  результаты обучения: 

Регулятивные УУД:   
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 
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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; 

Познавательные УУД:  
 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. 

Коммуникативные УУД: 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 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. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во часов 

1 Безопасность и защита человека в ЧС 19 ч. 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи. 

6 ч. 

3 Приложения 9 ч. 

4 Резерв 1 ч. 

Итого: 35 ч. 

  

7 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 

•  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
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•  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, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности 

• 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- 
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

•  освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 

помощи пострадавшим; 

•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные результаты: 

•  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости 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.  

Содержание учебного курса 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (28 часа) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 
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Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения (наводнение, сели, цунами). Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Землетрясения 

и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения. Вулканы и их 

поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. 

Правила безопасного поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, 

безопасный выход из зоны стихийного бедствия. Ураганы, бури, смерчи и их 

поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Наводнения и их поражающие 

факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, 

во время и после наводнений. Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после 

цунами. Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (8 часов) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел III. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ(4ч) 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков 

в формировании антитеррористического поведения. Терроризм и экстремизм их 

причины и последствия. Как действовать в опасных ситуациях, связанных с проявлением 

экстремизма и терроризма. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний (7ч) 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (3 часов) 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. 

Особенности физического и психического развития человека; развитие и укрепление 

чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи(4ч) 

Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. Первая 

помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 

порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 

пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки 

кровотечения. 
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Тематическое планирование 

№ Наименование раздела (темы) 
кол-во 

часов 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (28ч)  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.(16ч)  

1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера  3 

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 3 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 

2 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5 

5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения 

3 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций(8ч) 

1 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения 

3 

2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения 

1 

3 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения 

3 

4 Защита населения от природных пожаров 1 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ(4ч) 

1 Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний (7ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.(3ч)  

1 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека 

3 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи(4ч)  

1 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

Итого: 35 

 

8 класс 

Планируемые образовательные результаты освоения предмета (Личностные, 

метапредметные и предметные результаты, освоения учебного предмета.) 

Предметные результаты обучения: 

 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 
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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. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: 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; 

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах ученик 

должен знать: 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;  

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

♦ основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь: 

♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

♦ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, обучающиеся должны уметь применять полученные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 

Содержание учебного курса 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности(16ч) 

1.   Пожарная безопасность(3ч) 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

2.   Безопасность на дорогах(3ч) 
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 
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обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда. 

3.   Безопасность на водоемах(3ч) 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4.   Экология и безопасность(2ч) 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

5.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия(5ч) 
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, 

химически опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия. Аварии на гидротехнических объектах. Рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Раздел II.   Защита населения РФ от ЧС(7ч) 

6.  Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций (4ч) 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях. 

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера(3ч) 
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и 

химически опасных объектах. 

Раздел III.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(12ч) 

8.   Основы здорового образа жизни(8ч) 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как 

общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

безопасность — основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье 

человека. Вредные привычки и их профилактика. 

9. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи(4ч) 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. 

Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором 

и аммиаком. 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела (темы) 
кол-во 

часов 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (16ч)  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.(16ч)  

1 Пожарная безопасность 3 
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2 Безопасность на дорогах 3 

3 Безопасность на водоемах 3 

4 Экология и безопасность  2 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их по-

следствия 

5 

Раздел II.   Защита населения РФ от ЧС(7ч) 

6 Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных 

ситуаций 

4 

7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.(8ч)  

8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи(4ч)  

9 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

Итого: 35 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе ученик 

должен знать: 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

Ученик должен уметь: 
♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

♦ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, обучающиеся должны уметь применять полученные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 
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№ 

п/п 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Основные изучаемые 

вопросы темы 

Требования к 

уровню усвоения 

материала 

Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

1. Национальна

я 

безопасность 

России в 

мировом 

сообществе 

 

4 Россия в мировом сообществе. 

Страны и организации в 

современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. 

Значение для России 

сотрудничества со странами 

СНГ. Роль молодого поколения 

России в развитии нашей 

страны. Национальные 

интересы России в 

современном мире и их 

содержание. Степень влияния 

каждого человека на 

национальную безопасность 

России.  Значение 

формирования общей культуры 

населения в области 

безопасности 

жизнедеятельности для 

обеспечения  национальной 

безопасности России 

Знать: Страны и 

организации в 

современном мире,  с   

которыми Россия 

успешно 

сотрудничает. 

Степень влияния 

каждого человека на 

национальную 

безопасность России. 

Влияние 

определенного 

поведения каждого 

человека на  

национальную 

безопасность России. 

Формирование общей 

культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

Уметь: Умение 

работать с учебником, 

выделять главное 

Умение 

анализировать и 

делать выводы 

2. Чрезвычайн

ые ситуации 

природного и 

техногенного 

характера 

как угроза 

национально

й 

безопасности 

России 

 

3 Опасные и чрезвычайные 

ситуации, общие понятия и 

определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, 

основные причины увеличения 

их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных 

ситуаций для 

жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их 

причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, их 

причины и последствия. 

 

Знать: 
Классификация Ч.С., 

основные причины 

увеличения их числа. 

Ч.С. природного 

характера, их 

причины и 

последствия 

Уметь: Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Умение работать с 

учебником, выделять 

главное 

3. Современны

й комплекс 

проблем 

безопасности 

социального 

3 Военные угрозы национальной 

безопасности России. Внешние 

и внутренние угрозы 

национальной безопасности 

России. Роль Вооруженных Сил 

Знать: Основные 

правила поведения , 

если вас захватили в 

заложники. 

Уметь: Умение 



620 

 

характера 

 

России в обеспечении 

национальной безопасности 

страны. 

Международный терроризм – 

угроза национальной 

безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность 

проявления международного 

терроризма. 

 

анализировать и 

делать выводы 

Умение работать с 

учебником, выделять 

главное 

4. Обеспечение 

личной 

безопасности 

при угрозе 

террористич

еского акта 

2   

5. Организацио

нные основы 

по защите 

населения 

страны от 

чрезвычайн

ых ситуаций 

мирного и 

военного 

времени 

 

3 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РЧРС). Основные 

задачи, решаемые РЧРС по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

безопасности 

обороноспособности страны. 

Основные факторы, 

определяющие развитие 

гражданской обороны в 

настоящее время. 

МЧС России – федеральный 

орган управления в области 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

Роль МЧС России в 

формировании культуры в 

области безопасности 

жизнедеятельности населения 

страны. 

 

Знать:Нормативно-

правовые акты по 

защите населения от 

ЧС в мирное и 

военное время. Задачи 

и основные 

направления работы 

РСЧС и МЧС 

Уметь: Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Умение работать с 

учебником, выделять 

главное 

 

6. Основные 

мероприятия

, проводимые 

в Российской 

Федерации, 

по защите 

населения от 

чрезвычайн

ых ситуаций 

5 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

Основное предназначение 

проведения мониторинга и 

прогнозирования  

чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать:Инженерные 

сооружения для 

защиты населения. 

Система оповещения, 

Сигнал «Внимание 

всем» 

Эвакуация, план 

эвакуации 

учреждения, 
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мирного и 

военного 

времени 

 

Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Централизованная система 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях, 

единая дежурно-диспетчерская 

служба на базе телефона 01. 

Создание локальных и 

автоматизированных систем 

оповещения. 

Эвакуация населения. 

Классификация мероприятий по 

эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. 

Экстренная эвакуация; 

рассредоточение персонала 

объектов экономики из 

категорированных городов. 

Заблаговременные 

мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к 

эвакуации. Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы в очагах 

поражения. 

средства 

индивидуальной 

защиты 

Уметь:Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Действовать при 

угрозе нападения, при 

оповещения о 

химическом 

заражении, в очаге 

инфекционного 

заболевания, при 

оповещении о 

радиоактивном 

заражении 

Применять правила 

эвакуации, 

использование 

различных укрытий и 

защитных сооружений 

7. Основы 

государствен

ной 

политики по 

организации 

борьбы с 

терроризмом 

и 

наркобизнесо

м      

 

4 Виды террористических акций, 

их цели и способы 

осуществления. 

Подразделение терроризма по 

видам в зависимости от целей, 

которые преследуют 

преступники. Международный 

терроризм и его основные 

особенности. Законодательная и 

нормативно-правовая база по 

организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы 

федеральной исполнительной 

власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с 

терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по 

защите населения от 

террористических актов.   

Система борьбы  с 

терроризмом. Существующие в 

мировой практике формы 

борьбы с терроризмом. 

Организация информирования 

населения о террористической 

акции. Уголовная 

ответственность, 

Знать: Основные 

задачи ГО по защите 

населения от 

террористических 

актов. 

Уголовная 

ответственность, 

предусмотреннаяза 

участие в 

террористической 

деятельности 

Правила поведения 

при угрозе 

террористического 

акта. 

Наказания, 

применяемые в 

России для борьбы с 

наркоманией 

Профилактика 

наркомании. 

Уметь: Умение 

работать с учебником, 

выделять главное 

Умение 

анализировать и 

делать выводы 
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предусмотренная за участие в 

террористической 

деятельности. Правила 

поведения при угрозе 

террористического акта.    

Государственная политика 

противодействия 

распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые 

в России для борьбы с 

наркоманией. Наказания, 

предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ, за сбыт 

наркотических средств и за 

склонение к потреблению 

наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

Правила безопасного 

поведения в случае 

возникновения 

пожара и  в случае 

возникновения 

террористического 

акта 

 

Раздел II. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

8. Основы 

здорового 

образа жизни 

 

3 Здоровье человека как  

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

Определение, данное здоровью 

в Уставе Всемирной 

организации здравоохранения 

(ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. 

Взаимосвязь, существующая 

между духовной, физической и 

социальной составляющими 

здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Роль здорового 

образа жизни в формировании у 

человека общей культуры в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России. 

Знать: Здоровье,  

ЗОЖ, факторы, 

определяющие 

состояние 

индивидуального 

здоровья 

Физическое здоровье, 

гигиены, изменения в 

подростковом 

возрасте, духовное 

здоровье, акселерация 

Уметь: Иметь 

представление об 

основных положениях 

здорового образа 

жизни 

Отрабатывать навыки 

личной гигиены, 

занятие физкультурой 

Укреплять здоровье, 

восстанавливать 

душевное равновесие 

9. Факторы, 

разрушающи

е 

репродуктив

ное здоровье 

 

3 Ранние половые связи и их 

последствия. 

Инфекции, передаваемые 

половым путем. Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

 

Знать: Ранние 

половые связи и их 

последствия. 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. 

Понятие о ВИЧ- 

инфекции и СПИДе 

Уметь: Умение 

работать с учебником, 

выделять главное 
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10. Правовые 

основы 

сохранения и 

укрепления 

репродуктив

ного 

здоровья 

 

3 Брак и семья. Роль семьи в 

воспроизводстве населения 

страны. Основные функции 

семьи. Влияние культуры 

общения мужчины и женщины 

на создание благополучной 

семьи. 

Семья и здоровый образ жизни 

человека. Роль семьи в 

формировании здорового 

образа жизни. 

Основные положения 

Семейного кодекса РФ. 

Знать: Основные 

положении Семейного 

кодекса РФ 

Уметь:применение  

основных понятий 

11. Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

 

 Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь 

при передозировке 

психоактивных веществ 

Знать:признаки 

применения 

психоактивных 

веществ 

Уметь: Умение 

работать с учебником, 

выделять главное 

 

2.2.22 Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР» 5 класс 
Н.Ф. Виноградова «Основы духовно-нравственной культуры народов России».- 

М.: Вентана-Граф, 2017. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения обучающиеся научатся: 

Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; 

Анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, 

литературных и религиозных текстах; 

Выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов. Оценивать поступки героев, их поведение с точки зрения 

нравственных ценностей; 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства  

 Описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев литературных произведений и 

фольклора, высказывания известных личностей. 

Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

смогут научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 
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оценивать свои поступки, исходя из знания правил нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

создавать словесный портрет героя по его изображению. 

 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает 

изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости за своё 

Отечество, российский народ и историю России;  

- принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста ,национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

- понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к 

родному краю, своей семье; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг УУД разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей 

собеседников и ситуации общения; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров ,в 

том числе религиозного характера; способность работать с информацией 

,представленной в разной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

Метапредметные результаты ИКТ –компетенции 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- 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; 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- 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; 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические  
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 изображения; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа, форматирование символов и абзацев, вставка  

 колонтитулов и номеров страниц); 

-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения. 

Содержание курса 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

Содержание учебного предмета «ОДНКНР» 

 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1.  

В мире 

культуры 

Ученые, деятели литературы и искусства России в 

разные исторические времена и эпохи внесли большой 

вклад в мировую культуру. В культуре России 

сконцентрированы достижения разных народов. 

Многонациональная культура способствует 

укреплению дружбы и добрососедству народов. 

В процессе своей жизни человек усваивает культуру и 

сам вносит вклад в нее. Вклад человека в культуру 

зависит от его таланта ,способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. 

4  

2 Раздел 2.  

Нравственн

ые ценности 

российского 

народа 

Древние предания, священные книги, пословицы и 

поговорки разных народов России о защите родины. 

Примеры героизма и патриотизма, представленные в 

эпических образах. 

Героические страницы истории нашей страны. Подъем 

патриотических чувств россиян в эпоху 

освободительных войн. Примеры героизма. Участие 

церкви и церковнослужителей в организации защиты 

Отечества. Трудолюбие как нравственное качество 

человека, основа трудовой деятельности. Отражение 

отношения к труду в фольклоре. 

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

В любую историческую эпоху у любого народа есть 

люди, которые славными трудовыми делами и 

подвигами внесли вклад в развитие культуры 

общества. Не зная законов природы, люди в давние 

времена одушевляли и обожествляли природные 

явления. Почему современный человек должен 

относиться к природе бережно и рационально? 

Семья – первая «школа», где ребенок получает уроки 

нравственности. Знание истории своей семьи, её 

обычаев и традиций – залог интереса к культурным 

традициям российского народа. 

15 

3 Раздел 3. 

Религия и 

культура. 

 

Роль религии в развитии культуры человека и 

общества. Использование религиозных образов и 

сюжетов в искусстве, литературе. Религиозные 

праздники, культовые сооружения. 

Принятие христианства на Руси. Древняя Русь после 

принятия христианства. Влияние церкви на 

образование, культуру народа. Исторические личности, 

оказавшие влияние на развитие культуры Руси. 

Возникновение ислама. Золотой век исламской 

культуры. Роль ислам в развитии мировой культуры. 

Искусство ,литература и архитектура ислама. 

11 
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Возникновение иудаизма. Тора и Ветхий завет 

христианской Библии. Синагога. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. 

Возникновение буддизма. Буддизм в России. Народы 

России, исповедующие буддизм. Первый буддийский 

храм в российской столице. Культовые сооружения 

буддистов: ступа, пагода. Архитектура буддийских 

храмов. Влияние буддийских монастырей и монахов на 

развитие культуры. Искусство танка. 

4 Раздел 4. 

Как 

сохранить 

духовные 

ценности. 

Государство заботится о сохранении духовной 

культуры и её развитии. Взаимная помощь и 

поддержка государства, общественных и религиозных 

организаций. Восстановление на территории России 

памятников религиозной культуры. 

Без памяти нет нравственности, совести. Беспамятный 

человек – неблагодарный, безответственный. Уважение 

к труду, обычаям, вере предков. Благотворительность 

как духовно-нравственная ценность. 

2 

5 Раздел 5. 

Твой 

духовный 

мир. 

Что составляет твой духовный мир? Культура 

поведения современного человека. Правила хорошего 

тона – этикет. 

Твоя культура поведения. 

2 

Тематическое планирование 

5 класс (34 ч) 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество  

Часов 

 Раздел 1. В мире культуры 4 

1-2 Величие многонациональной российской культуры 2 

3-4 Человек- творец и носитель культуры 2 

 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 15 

5-6 Береги землю родимую, как мать любимую 2 

7-9 Жизнь ратными подвигами полна 3 

10 В труде – красота человека 1 

11 Плод добрых трудов славян 1 

12-13 Люди труда 2 

14 Бережное отношение к природе 1 

15-19 Семья – хранитель духовных ценностей 5 

 Раздел 3.Религия и культура. 11 

20 Роль религии в развитии культуры 1 

21-23 Культурное наследие христианской Руси 3 

24-26 Культура ислама 3 

27-28 Иудаизм и культура 2 

29-30 Культурные традиции буддизма 2 

 Раздел 4.Как сохранить духовные ценности 2 

31 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 

32 Хранить память предков 1 

 Раздел 5. Твой духовный мир. 2 

33-34 Что составляет твой духовный мир 2 

 Итого: 34 
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2.2.23 Рабочая программа учебного курса «Твори и фантазируй. 

Флористика» с 7-8 классы 
Со словом «флористика», как правило, ассоциируется конкурс мастеров-

флористов со сложными заданиями, которые следует выполнить за определенное время. 

Но, подумав немного, осознаешь, что флористика в той или иной мере подвластна всем и 

окружает нас с самого детства. Букет, собранный ребенком из луговых цветов - это 

флористика. Новогодняя елка, венок на голове – тоже флористика. Продолжать можно 

бесконечно. Не нужно бояться, что не получится. 

 Никто не осудит и не придерется, если не будет гармонии или композиция будет 

перегружена материалом. Главное, чтобы композиция нравилась вам, ну и конечно же, 

процесс её создания. Сделанная своими руками вещь излучает добрую энергетику. Она 

может послужить прекрасным подарком, а также хорошим элементом дизайна квартиры 

или помещения. 

Основная задача творчества из растительного материала – создание 

художественного образа. B этом проявляется его прямая связь c живописью, 

скульптурой, архитектурой и декоративно-прикладным искусством. Но существует и 

обратная связь, которая заключается в «подпитке» идеями, сюжетами,  формами, 

рисунками и узорами из мира растений. Истоки этой связи находятся в глубокой 

древности, когда природа и, прежде всего, растения стали вдохновителями сначала 

ремесленников, a затем скульпторов, художников, архитекторов. 

    В настоящее время дизайнер считается в среде молодых людей модной 

специальностью и востребованной на рынке труда. Профессии фитодизайнера, флориста 

–дизайнера, аранжировщика цветов в течение последних нескольких лет входят в число 

наиболее привлекательных. Что и говорить, красивая специальность, но не такая легкая, 

как кажется. Она требует синтезированного образования – художественно-

эстетического и эколого-биологического. A еще быть очень хорошим психологом – 

уметь понять, какие чувства и эмоции вызывает та или иная композиция. 

Данная программа является актуальной, так как: 

 стимулирует познавательную мотивацию обучающихся; 

 способствует развитию творческого потенциала, навыков адаптации и 

социализации к современному обществу; 

  дает возможность до профессиональной подготовки. 

Новизна программы в том, что: 

 программа является глубоко интегрированной, затрагивает такие 

дисциплины, как экология, биология растений, химия (способы обработки растительного 

материала), ИЗО (выполнение эскизов, создание фона для флористических работ 

способом «Акватипия»), технология; 

 живя в сельской местности, большинство растительного материала 

заготавливаем самостоятельно в ходе летне-осенних экскурсий в лес, не 

предусмотренных программой курса. 

Цель курса: формирование эстетической и экологической культуры посредством 

работы с природным материалом. 

Задачи курса:  

 расширить теоретическую базу в области «Цветоведения»; 

 ознакомить с понятиями «Композиция», «Пропорция», «Терра»; 

 повысить уровень эстетического развития; 

 формировать умения изготавливать плоскостные коллажи, коллажи в 

технике «Терра», новогодние композиции, а также несложные композиции с 

использованием круп, семян, засушенных цветов, листьев и другого флористического 

материала; 
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 формировать сознательное отношение к вопросам охраны природы и 

экологическим проблемам; 

 создать социокультурную среду общения, развивать коммуникативные 

навыки; 

 ориентировать обучающихся на выбор профессии 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

 историю и традиции цветочного дизайна восточных и европейских школ 

флористики; 

 сочетание цветов; 

 что такое «композиция», «пропорция», «коллаж»; 

 основные правила засушки и хранения растений; 

 биологические особенности основных видов декоративных растений, 

применяемых для аранжировки; 

 основы технологических процессов изготовления флористических работ. 

уметь: 

 понимать тексты c применением флористической терминологии; 

 заготавливать и хранить природный материал; 

 подбирать материал для коллажей и композиций; 

 применять основные законы цветоведения и композиции при изготовлении 

коллажей и композиций; 

 выполнять проектные творческие работы и анализировать их;  

 применять экологические знания, соблюдая правила поведения в природе. 

Формы контроля уровня достижений обучающихся.  

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить результативность их 

совместной творческой деятельности, уровень развития способностей и личностных 

качеств ребенка, в соответствии с прогнозируемым результатом. 

Текущий контроль уровня достижений, обучающихся: 

 наблюдение активности на занятии;  

 беседа с обучающимися; 

 анализ творческих работ;  

 анкетирование, тестирование. 

Промежуточная аттестация (по итогам первого года обучения): защита 

творческих работ и проектов, выставочный просмотр. 

Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса 

используется: портфолио ученика, т.е. совокупность самостоятельно выполненных 

творческих работ и документально подтвержденных достижений (грамоты, дипломы), а 

также коллективная рефлексия, самоанализ и др. 

Программа «Твори и фантазируй.Флористика» 

примерное тематическое планирование 

(первый год обучения). 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  

Экскурсия в парк. 

2 

2 

2 

- 

- 

2 

2. Заготовка флористического материала. 

Правила сушки и хранения растений. 

2 1 1 

3. Флористика – европейская аранжировка 

цветов. Стили. 

4 1 3 

4. Восточная аранжировка цветов. 4 1 3 
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5. Цветоведение. 2 1 1 

6. Основы композиции. 6 2 4 

7. Флористический коллаж. Виды коллажей. 10 2 8 

8. Защита проектов 1  1 

9. Подготовка к выставке 1  1 

10. Заключительное занятие. 1 - 1 

 Итого 35 10 25 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие. Экскурсия в парк (4ч). 

Понятие «флористика». История развития флористики. Правила техники 

безопасности при работе с инструментами. Различные инструменты, приспособления и 

материалы. Экскурсия  в природу по сбору природного материала.  

2. Заготовка флористического материала. Правила сушки и хранения 

растений (2ч). 
Виды растений и материалов. Способы засушки и окрашивания материала. 

Хранение растительного материала. 

Практическая работа. Заготовка собранного в парке материала. 

3. Флористика – европейская аранжировка цветов. Стили (4ч).       
Стили западной аранжировки. Композиции. Цвет, форма, пропорции.  

Принадлежности и материалы для аранжировки.  

Практическая работа. Композиция декоративного стиля. Выполнение в материале.  

4.  Восточная аранжировка цветов (4ч). 

Япония – страна восходящего солнца. Особенности культуры Японии. Природа в 

японской культуре. Искусство Икебаны. Художественно - композиционные принципы 

аранжировки цветов. 

Практическая работа. Принципы Икебаны. Линия, масса и плоскость - основа 

свободных композиций. Постановка свободных композиций.  

5. Цветоведение (2ч). 

Цветовой спектр, основные и дополнительные цвета, теплые и холодные цвета, 

смешивание цветов, сочетание цветов, понятие «Акватипия». 

Практическая работа. Изготовление фона для плоскостного коллажа способом 

«Акватипия». 

6. Основы композиции(6ч).   

Понятие «композиция». Средства композиции: точка, линия,  масса, форма, цвет, 

контраст, пропорции, нюанс.  Способы композиционного решения (базовая композиция, 

центр, цветочная голова, линия Хогарта). Направления в композициях: вертикальное, 

горизонтальное, волна, диагональ. Основные правила и приемы построения цветочной 

композиции. 

Практическая работа. Изготовление флористических открыток, флористических 

закладок. 

7. Флористический коллаж. Виды коллажей (10ч). 
Коллаж и его история. Виды коллажей: плоскостной, объемный, транспорентный, 

коллаж «Терра». Разработка, подбор материалов. Последовательность изготовления 

плоскостного и кухонного коллажа. 

Практическая работа. Изготовление плоскостного и кухонного коллажа. 

8. Защита проектов (1ч). Мини – защита подготовленных проектов. Оценка. 

9. Подготовка к выставке (1ч). Организация выставки работ обучающихся. 

10.Заключительное занятие (1ч). Анализ результатов. 

Программа «Твори и фантазируй.Флористика» 

примерное тематическое планирование 

(второй год обучения). 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов 

 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  1 1  

2. Флористическая упаковка подарков. 3 1 2 

3. Флористическое оформление праздников. 

Новогодняя флористика.  

10 2 8 

4. Коллажи в технике «Терра». 8 2 6 

5. Сухоцветы. Техника аранжировки. 6 2 4 

6. Занятие по интересам. 4 - 4 

7. Обобщающее занятие.  2 - 2 

 Итого 34 8 26 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие (1ч). 

Ознакомление c планом работы,  массовыми мероприятиями. Единство 

требований (правила техники безопасности). 

2. Флористическая упаковка подарков (3ч). 

Цветок и подарок. Флористическая упаковка.  Техника изготовления и 

крепления. Предлагаемые идеи. 

Практическая работа. Обучающиеся самостоятельно создают флористическую 

упаковку, рисуют эскиз, подбирают флористический материал.  

3. Флористическое оформление праздников. Новогодняя флористика (10ч). 

Каркасные, объемные, плотные формы елок. Материалы для изготовления форм 

(ветки клена, березы, тальника, пенопласт). Заготовка форм (елки, венки). Материалы 

для декорирования. Способы декорирования форм. 

Практическая работа.  Изготовление елок и венков. 

4.  Коллажи в технике «Терра» (8ч). 
Инструменты и материалы для изготовления коллажа «Терра». 

Последовательность изготовления коллажа. Разработка, подбор материалов для коллажа. 

Практическая работа. Изготовление коллажа в технике «Терра». 

5.  Сухоцветы. Техника аранжировки (6ч). 

Выбор и укрепление растительного материала; набор растений в пучки и 

элементарные букеты; подбор цветовой гаммы, выбор формы композиции, составление 

композиции. 

Практическая работа.  Изготовление декоративной несложной  настенной 

композиции. 

6. Занятие по интересам (4). 

Разработка, подбор материалов и изготовление коллажей и композиций.         7. 

Обобщающее занятие (2ч). 

Подведение итогов работы.  Организация выставки работ обучающихся. Мини – 

защита. Анализ результатов. Оценка. 

 

2.2.24 Рабочая программа учебного курса «Экология» с 5-6 классы 
5 Класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТОАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЭКОЛОГИЯ 

Личностные 

 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном 

и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 
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эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность. 

Метапредметные 

 

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

умение организовывать свою деятельность; 

определять её цели и задачи; 

выбирать средства   и применять их на практике; 

оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

формирование и развитие средствами экологических знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

результатов; 

умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств. 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

создавать схемы с выделением существенных характеристик 

объекта. 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом) 

Преимущественные формы достижения результатов трёх уровней 

во внеурочной познавательной деятельности. 

Предметные 

 

Ученик научится: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания экологических проблем; давать научное объяснение 

экологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

экологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

экологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой зкологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими 

важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления экологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете экологии, с 

экологическими приборами и инструментами. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-

популярной литературы по экологии, справочных материалов (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри 

выполнении учебных задач. 

Ученик получит возможность научиться 

 осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию экологического содержания в 

научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о экологических явлениях и процессах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. История взаимоотношений человека и природы (7 ч) 

Как взаимосвязаны человек и природа. Человек познает и изменяет природу. 

Древние люди. Влияние природных условий на расселение и занятия древних 

людей. Основные занятия древних людей: собирательство и охота. Присваивающее 

хозяйство. Локальный (местный) характер влияния деятельности древних собирателей и 

охотников на природу. 

Производящее хозяйство. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Воздействие на природу древних земледельцев и скотоводов. Стихийное 

природопользование. Опустынивание. Гибель цивилизаций. 

Изменение характера природопользования в процессе развития человеческого 

общества. Человек и природа в настоящем. Прямое и косвенное воздействие 

хозяйственной деятельности человека на природу. Интродукция. Источники энергии 

(исчерпаемые и неисчерпаемые). «Экологический рюкзак». Необходимость бережного 

отношения к окружающей среде. 

Практические работы: 

1. Путешествие в прошлое: изобретаем колесо. 

2. В поисках источников энергии. 

Тема 2. Основные понятия экологии (9 ч) 

Экология - наука, изучающая взаимоотношение организмов друг с другом и с 

окружающей средой, «наука о доме». Направления современной экологии: общая 

экология, прикладная экология, экология человека, экология города (урбоэкология). 

Значение экологических знаний в жизни современных людей. 

Общая характеристика понятия «экосистема». Основные компоненты экосистем. 

Экологические связи, простейшая классификация: взаимосвязи между живыми, а также 

живыми и неживыми компонентами экосистемы. Биосфера Земли -  самая крупная 

природная экосистема. Биологическое разнообразие биосферы. Повсеместность 

распространения жизни на Земле. Роль растений в биосфере. Влияние живых организмов 

на неживую природу. В.И. Вернадский и его изучение о биосфере. 

Человек в биосфере. Положительное и отрицательное воздействие хозяйственной 

деятельности человека на биосферу. Охрана биосферы - условие сохранения жизни на 
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Земле. 

Разнообразие условий жизни на Земле, его причины. Зависимость 

распространения живых организмов от распределения света и тепла, наличия и 

отсутствия воды. Ледяные пустыни, тундра, хвойные, смешанные, широколиственные и 

тропические леса, степи, пустыни: природные условия, их влияние на биологическое 

разнообразие, приспособленность живых организмов к условиям окружающей среды. 

Среды обитания. Понятие об экологическом факторе как элементе среды, 

оказывающем воздействие на живой организм. Факторы живой и неживой природы. 

Антропогенные факторы - факторы, связанные с деятельностью человека. 

Практические работы: 

1. Аквариум как модель экосистемы. 

2. Изучение и оценка экологического состояния микрорайона школы (двора 

дома, в котором ты живешь). 

Тема 3. Сообщества и экосистемы (9 ч) 

Сообщество живых организмов - важнейший компонент экосистемы. 

Специфичность видового состава сообществ различных экосистем (на примере 

экосистем луга и леса). Взаимосвязи и взаимозависимость растений, животных, грибов и 

бактерий в сообществе. Природные и искусственные сообщества живых организмов. 

Группы организмов в природном сообществе. Производители - организмы, 

обеспечивающие органическими веществами и накопленной в них энергией все другие 

компоненты сообщества. Потребители - организмы, потребляющие и преобразующие 

органические вещества, созданные потребителями. Разрушители - организмы, 

разлагающие сложные органические вещества до более простых соединений. Круговорот 

органических веществ в сообществе живых организмов. Пищевые связи в экосистеме. 

Цепи выедания, разложения, паразитические; их роль в жизни экосистем. Пищевые сети. 

Природные и искусственные экосистемы, их сравнительная характеристика (на 

примере поля и луга). 

Городские экосистемы, общая характеристика. Природные и искусственные 

компоненты экосистемы города. Население города и его деятельность как главный 

компонент городской экосистемы. Деление городов по численности жителей: малые, 

средние, крупные, крупнейшие, миллионеры. Влияние деятельности людей на 

окружающую среду в городе: изменение природной (естественной) среды, загрязнение. 

Влияние городской среды на здоровье людей. 

Практическая работа: 

Изучение пищевых взаимосвязей в аквариуме. 

Ролевая игра: 

«Проектируем пришкольный участок» 

Тема 4. Экология нашего края (5 ч) 
Данная тема относится к региональному компоненту программы и 

разрабатывается преподавателем самостоятельно по приведенному образцу.Экология. 

Примерная рабочая программа по учебному курсу. 5–9 

Алтайский край, территория и границы. Природа Алтайского края в прошлом. 

Особенности географического положения, рельефа и природных условий Бийского 

района. Изменение природы Алтайского края человеком, его причины.  

Воздух с Первомайское. Загрязнение воздуха и его влияние на здоровье жителей 

села. Меры борьбы с загрязнением воздуха. Роль растений в защите воздуха от 

загрязнения. Водные ресурсы Алтайского края, их значение в истории развития. Река 

Бия. Водоснабжение Бии в прошлом и настоящем. Загрязнение рек. Мероприятия по 

очистке воды в реках.  

Леса Алтайского края, их разнообразие и значение в истории и современной 

жизни. Охраняемые природные территории. Ленточный бор – история, богатство 

видового разнообразия, современное состояние, мероприятия по охране. Зеленые 
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насаждения. Парки культуры и отдыха как центры истории и культуры. Роль парков, 

бульваров: снижение загрязненности воздуха, шума, улучшение эстетических качеств.  

Красные книги Алтайского края. Правила поведения в природе.  

Животный мир алтайского края. Как условия влияют на животных, их поведение, 

численность, распространение. Мероприятия по сохранению и увеличению видового 

разнообразия экосистем.  

Что зависит от нас с вами? (1 ч)  

Резервное время – 3 ч 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела 
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1.  

 

Тема 1. История взаимоотношений человека и 

природы  

7         

2.  Тема 2. Основные понятия экологии  9         

3.  Тема 3. Сообщества и экосистемы  9         

4.  Тема 4. Экология нашего края  5         

5.  Что зависит от нас с вами?  1         

6.  Резервные урок 4      

7.  Итого  35      

6 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТОАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЭКОЛОГИЯ 

Личностные 

 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном 

и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность. 

Метапредметные 

 

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

умение организовывать свою деятельность; 

определять её цели и задачи; 

выбирать средства   и применять их на практике; 

оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

формирование и развитие средствами экологических знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

результатов; 
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умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств. 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

создавать схемы с выделением существенных характеристик 

объекта. 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом) 

Преимущественные формы достижения результатов трёх уровней 

во внеурочной познавательной деятельности. 

Предметные 

 

Ученик научится: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания экологических проблем; давать научное объяснение 

экологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать 

экологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

экологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой зкологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления экологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете экологии, с 

экологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-

популярной литературы по экологии, справочных материалов (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри 

выполнении учебных задач. 

Ученик получит возможность научиться 

 осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию экологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 
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о экологических явлениях и процессах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

1. Экология растений (2 ч) 

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи 

живых организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и животных с 

окружающей их средой. Экология растений и животных как учебный предмет. 

Основные понятия. Среда обитания, условия существования, взаимосвязи, 

экология растений, растительные сообщества. 

Экскурсия. Живой организм, его среда обитания и условия существования. 

(Экскурсия проводится на любой объект, где можно познакомиться с любым 

растительным организмом и его средой обитания: парк, лес, луг, живой уголок.) 

Свет в жизни растений (3 ч) 

Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как 

экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету. 

Приспособление растений к меняющимся условиям освещения. 

Основные понятия. Свет и фотосинтез, растения длинного дня, растения 

короткого дня, прямой солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые растения, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Практическая работа. Определение количества солнечных дней в году в своей 

местности. (Выполняется по дневникам обучающихся.) 

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений. (В ходе 

работы доказывается, что солнечный свет оказывает непосредственное влияние на рост и 

развитие растений. Сравниваются выросшие на свету и в темноте проростки.) 

Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого 

растений под микроскопом. (Под микроскопом изучаются микропрепараты листьев 

камелии и герани. Делается вывод о связи строения листа с его функцией и его рас-

положением относительно направления световых лучей.) 

Тепло в жизни растений (3 ч) 

Тепло каК необходимое условие жизни растений. Значение тепла для прорастания 

семян, роста и развития растений. Температура как экологический фактор. Разнообразие 

температурных условий на Земле. Экологические группы растений по отношению к 

теплу. Приспособления растений к различным температурам. Выделение тепла 

растениями. Зависимость температуры растений от температуры окружающей среды. 

Основные понятия. Тепло — необходимое условие жизни, тепловые пояса, 

теплолюбивые растения. 

Практическая работа. Определение среднегодовой и среднесезонных температур 

своей местности и растений, приспособленных к ним. (Среднегодовые и среднесезонные 

температуры определяются по дневникам наблюдений. С помощью учителя по 

справочникам определяются сельскохозяйственные растения, наиболее 

приспособленные к выращиванию в своей местности.) 

4. Вода в жизни растений (3 ч) 

Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания, 

охлаждения, расселения, для прорастания семян, роста и развития растений. Влажность 

как экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Приспособление растений к различным условиям влажности. 

Основные понятия. Влажность, вода — необходимое условие жизни, 

влаголюбивые растения, засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, осушение. 

Практические работы. Определение количества дождливых и засушливых дней в 

году в своей местности. (Определение ведется по дневникам.) Приспособленность 
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растений к своей местности и к условиям влажности. (Доказывается необходимость 

воды и тепла для прорастания семян.) 

Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений. 

Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и 

засухоустойчивыми растениями. (По гербарным экземплярам или рисункам проводится 

работа, в ходе которой выявляются особенности строения растений с разным отноше-

нием к влаге.) 

Воздух в жизни растений (3 ч) 

Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни 

растений. Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. Приспособление 

растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа из воздуха. Приспособление 

растений к опылению и распространению ветром. 

Основные понятия. Газовый состав воздуха, кислотные дожди, ветроустойчивые 

растения. 

Лабораторные работы. Изучение приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром. (Изучение проводится по коллекции плодов и семян с 

помощью лупы.) Определение с помощью домашних растений степени запыленности 

воздуха. (С помощью ленты-скотча определяется степень запыленности воздуха.) 

Почва в жизни растений (3 ч) 

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы. 

Экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв. Плодородие 

почв. Действия человека, влияющие на качество почв. 

Основные понятия. Минеральные и органические вещества почвы, гумус, 

почвенное питание, плодородие почвы, солевыносливые (солеустойчивые) растения, 

органические и минеральные удобрения, эрозия почв. 

Домашняя практическая работа. Влияние механического состава почвы на 

прорастание семян, рост и развитие проростков. (Проращиваются семена, например 

фасоли, в типах почвы: песке; глине; почве, принесенной из сада или с огорода. В ходе 

работы доказывается, что сроки прорастания семян и развития проростков зависят от 

типа почвы.) 

Экскурсия. Человек и почва. (Экскурсия проводится в тепличное хозяйство, где в 

это время идет подготовка почвы к выращиванию рассады. При отсутствии тепличного 

хозяйства с процедурой подготовки почвы можно познакомиться на примере 

выращивания комнатных растений.) 

7. Животные и растения (2 ч) 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и 

распространения растений. Значение растений для животных. Растения-хищники. 

Основные понятия. Растительноядные животные, растения-хищники, животные-

опылители и распространители семян растений. 

Лабораторные работы. Способы распространения плодов и семян. (С помощью 

коллекции плодов и семян и лупы изучаются приспособления семян и плодов к 

распространению животными.) Изучение защитных приспособлений растений. (На 

гербарных экземплярах растений доказывается, что у растений имеется пассивная 

защита от поедания их животными, например, у крапивы — жгучие волоски, у барбариса 

или боярышника — колючки.) 

8. Влияние растений друг на друга (1 ч) 

Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы 

взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по отношению к 

различным экологическим факторам. 

Основные понятия. Растения-паразиты, конкуренция, прямое влияние. 

Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями. (С помощью 

гербарных экземпляров, например гороха, чины, плюща и других, изучаются 
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приспособления лиан, обеспечивающие им преимущество в выживании.) 

9. Грибы и бактерии в жизни растений (2 ч) 

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и непрерывность 

жизни. Бактериальные и грибные болезни растений. 

Основные понятия. Сапротрофы, паразиты, круговорот веществ, микориза, 

фитофтороз. 

Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на гербарных 

экземплярах.) 

10. Сезонные изменения растений (2 ч) 

Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни 

растений. Озимые и яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. 

Фенологические фазы растений и влияние на них климата и погоды. 

Основные понятия. Лесная подстилка, озимые однолетники, глубокий и 

вынужденный покой, весеннее сокодвижение, яровые однолетники, фенология, 

фенологические фазы. 

Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. (Для разных местностей 

экскурсия может проходить как зимой, так и весной. В ходе экскурсии нужно 

познакомиться с сезонными изменениями в жизни растений, научиться наблюдать 

взаимосвязи растений в природе, находить доказательства влияния условий среды на 

живой организм; отметить, каким образом разные растения приспособились переносить 

зимние условия; какие условия способствуют весеннему пробуждению растений.) 

1 1. Изменение растений в течение жизни (1ч) 

Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных 

экологических факторов для растений разных периодов жизни и возрастных состояний. 

Причины покоя семян. Условия обитания и длительность возрастных состояний 

растений. 

Основные понятия. Периоды течения жизни растений, период покоя, период 

молодости, период зрелости. 

12. Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы жизни 

растений (2 ч) 

Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений 

как показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений. 

Основные понятия. Условия существования, жизненное состояние растений, 

широкая и узкая приспособленность. 

Практическая работа. Воздействие человека на растительность. (По материалам 

учебного пособия «Экология растений», учебника для б класса (Пономарева И.Н. и др.), 

учебника «История Средних веков» (Пономарев М.В. и др.) прослеживается влияние 

человека на растительность на разных этапах развития общества.) 

Жизненные формы растений (1ч) 

Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных 

климатических зон. Жизненные формы растений своей местности. 

Основные понятия: широколиственные, мелколиственные, хвойные деревья; 

суккулентные стеблевые деревья; бутылочные и розеточные деревья; деревья-душители 

и деревья-рощи. 

Практическая работа. Изучение жизненных форм растений на пришкольном 

участке. (Изучаются особенности различных жизненных форм растений на пришкольном 

участке или в любом природном комплексе. Делаются выводы о преимущественном 

распространении определенных жизненных форм и обсуждается их санитарное 

состояние.) 

Растительные сообщества (3 ч) 

Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и искусственные 

растительные сообщества. Устойчивость растительных сообществ. Взаимное влияние 
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растений друг на друга в сообществе. Количественные соотношения видов в 

растительном сообществе. Строение растительных сообществ: ярусность, слоистость, 

горизонтальная расчлененность. Суточные и сезонные изменения в растительных 

сообществах. 

Основные понятия. Растительные сообщества, устойчивость растительных 

сообществ, видовой состав, разнообразие растений, ярусность, смены растительных 

сообществ. 

Практическая работа. Изучение состояния сообщества пришкольного участка, 

городского парка, сквера и т. д. (Группами по три — пять человек обследуется состояние 

растительности на пришкольном участке, в парке, сквере и т. д., выясняется степень 

антропогенного влияния на растения.) 

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 

15. Охрана растительного мира 13 ч) 

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. 

Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

Основные понятия. Редкие растения, охраняемые растения, Красная книга, 

охраняемые территории. 

Практическая работа. Охраняемые территории России. (С помощью пособия 

«Экология растений» и атласа с географической картой «Охрана природы России» 

обучающиеся знакомятся с разнообразием охраняемых территорий России и, если есть 

возможность, — с охраняемыми растениями своей местности.) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

Тема раздела 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
  

 Вид контроля 

В
х
о
д

н
о
й

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

И
то

го
в
ы

й
 

 

8.  

 

Экология растений: раздел науки и 

учебный предмет 

2         

9.  С в е т  в  ж и з н и  р а с т е н и й  3         

10.  Тепло в жизни растений 3         

11.  Вода в жизни растений 3         

12.  Воздух в жизни растений 3         

13.  Почва в жизни растений 3         

14.  Животные и растения 2         

15.  Влияние растений друг на дру га 1         

16.  Грибы и бактерии в жизни растений 2         

17.  Сезонные изменения растений 2         

18.  Изменение растений в течении 

жизни 

1         

19.  Разнообразие условий 

существования и их влияние на 

разные этапы жизни растений 

2         

20.  Жизненные формы растений 1         

21.  Растительные сообщества 4         

22.  Охрана растительного мира 3         

23.  Итого 35      
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2.2.25 Рабочие программы учебного курса «Черчение» 7- 9 классы 
Учебный курс «Черчение» 

Настоящая программа по черчению для 7-9  классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Черчение 7-9 класс» В.В. Степаковой. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. 

Обновление содержания дисциплины предполагает  некоторое расширение 

предметной области, рассмотрение ее с точки зрения основ графического отображения 

информации, получаемой в процессе изучения  трехмерных объектов, созданных 

человеком. В связи с этим «Черчение» понимается как учебная дисциплина, изучающая 

графический язык общечеловеческого общения, основанный на системе методов и 

способов графического отображения, передачи и хранения геометрической, технической 

и другой информации об объектах, и правила выполнения, чтения некоторых видов 

графической документации.  

Ценностные  ориентиры содержания учебного курса 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 - восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и 

культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 - уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

•  развитие умения учиться  

- как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

-формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:   

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 - развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

Курс черчения в школе направлен на формирование графической культуры 

учащихся, развитие мышления, а также творческого потенциала личности. Понятие 

«графическая культура» широко и многогранно. В широком значении графическая 

культура понимается как совокупность достижений человечества в области освоения 

графических способов передачи информации. Применительно к обучению школьников 

под графической культурой подразумевается уровень совершенства, достигнутый 
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школьниками в освоении графических методов и способов передачи информации, 

который оценивается по качеству выполнения и чтения чертежей. Формирование 

графической культуры учащихся есть процесс овладения графическим языком, 

используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других областях деятельности. 

Формирование графической культуры школьников неотделимо от развития образного 

(пространственного), логического, абстрактного мышления средствами предмета, что 

реализуется при решении графических задач.  

Курс черчения у школьников формирует аналитические и созидательные 

(включая комбинаторные) компоненты мышления и является основным источником 

развития статических и динамических пространственных представлений учащихся. 

Творческий потенциал личности развивается посредством включения школьников в 

различные виды творческой деятельности, связанные с применением графических 

знаний и умений в процессе решения проблемных ситуаций и творческих задач. Процесс 

усвоения знаний включает в себя четыре этапа: понимание, запоминание, применение 

знаний по правилу и решение творческих задач. Этапы связаны с деятельностью по 

распознаванию, воспроизведению, решению типовых и нетиповых задач, требующих 

применения знаний в новых ситуациях. Без последнего этапа процесс обучения остается 

незавершенным. Поэтому процесс усвоения учебного материала каждого раздела должен 

содержать решение пропедевтических творческих задач, локально направленных на 

усвоение соответствующих знаний. 

Систематическое обращение к творческим задачам создает предпосылки для 

развития творческого потенциала учащихся, который в конце обучения реализуется при 

решении задач с элементами технического конструирования. Творческая деятельность 

создает условия для развития творческого мышления, креативных качеств личности 

учащихся (способности к длительному напряжению сил и интеллектуальным нагрузкам, 

самостоятельности и терпения, умения доводить дело до конца, потребности работать в 

полную силу, умения отстаивать свою точку зрения и др.). Результатом творческой 

работы школьников является рост их интеллектуальной активности, приобретение 

положительного эмоционально-чувственного опыта, что в результате обеспечивает 

развитие творческого потенциала личности, развивает коммуникативную культуру. 

Перечисленные концептуальные положения взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

раскрывают современные представления о графической подготовке школьников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 

 развитие познавательных интересов и активности при изучении курса 

черчения; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-

смысловых установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно 
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полезной и творческой деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать 

в нём взаимопонимания; 

 ;формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Метапредметные результаты 
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области черчения: 

 определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых 

задач в учебе; 

 планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 

 способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Предметные результаты 
Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, 

динамических и пространственных представлений; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 рациональное использование чертежных инструментов; 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного 

назначения; 

 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в 

пространстве; 

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 
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 применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

Учебно-тематический план 7-9 класс. 

Рабочая  программа «Черчение» рассчитана на 102 учебных часов: в 7 классе по 1 

часу в неделю, в 8 классе 1 час в неделю, в 9 классе по 1 часу в неделю. 

7 класс 

№ 

п/п  

Наименование разделов, тем  Кол-во часов  

1.  Введение. Инструктаж по ТБ 1 

2.  Роль графического языка в передаче информации о 

предметном мире 

3 

3.  Геометрические тела, предметы окружающего мира и 

геометрическая информация о них 

3 

4.  Графическое отображение  и чтение геометрической 

информации о предмете 

24 

5.  Обобщение знаний 1 

6.  Резервное время 1 

7.  Контрольное тестирование  2 

8.  Всего  35 

8 класс 

№ 

п/п  

Наименование разделов, тем  Кол-во часов  

9.  

 

Введение. Инструктаж по ТБ 1 

10.  Изделие и техническая информация о нем 2 

11.  Графическое отображение и чтение технической 

информации об изделии 

29 

12.  Обобщение знаний 1 

13.  Резервное время 1 

14.  Контрольное тестирование  1 

15.   Всего  35 

9 класс 

№ 

п/п  

Наименование разделов, тем  Кол-во часов  

1.  Введение. Инструктаж по ТБ 1 

2.  Сборочная единица и техническая информация о ней  3 

3.  Изображение некоторых соединений деталей на чертежах 6 

4.  Графическое отображение и чтение технической 

информации о сборочной единице  

21 

5.  Обобщение знаний 1 

6.  Резервное время 1 

7.  Контрольное тестирование 2 

8.   Всего  35 

 

2.2.26 Рабочие программы учебного курса «География Алтайского 

края» 8 класс 
Учебный курс «География Алтайского края» 

Цель регионального курса «География Алтайского края» — создать возможности 

для школьников в познании многообразия современного географического пространства 
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на примере малой Родины (Алтайского края), формирование у обучающихся умения 

использовать географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на территории Алтайского края. 

Задачами изучения курса «География Алтайского края» являются: 

• формирование системы представлений о характере и динамике главных 

природных, экологических, экономических, социальных, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве Алтайского края; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах 

Алтайского края; 

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

• понимание сущности и динамики региональных изменений, происходящих в 

современной политической, экономической и социальной жизни края и России; 

• формирование у школьников познавательного интереса к географии и 

ориентация их на профессии, связанные с этой наукой; 

• приобретение опыта применения географических знаний и умений в 

повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в окружающей 

среде и выработки способов адаптации в ней. 

Планируемые образовательные результаты освоения предмета (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета) 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенных в ФГОС ООО, предметные результаты (в общем виде) содержат в себе: 

основы системы научных знаний, как средства для развития (формирования) предметных 

действий, опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и 

применению нового знания, предметные действия с учебным материалом. Отработка 

универсальных учебных действий производится также на предметном материале.   

Условия формирования предметных действий.  

Проведение экскурсий и практических работ на местности является необходимым 

условием реализации программы. Рекомендуются разнообразные виды работ с 

географическими картами, использование ресурсов интернета и ЭОР, деятельность 

обучающихся в своих районах по охране природы, реализации социально значимых 

проектов. Большое внимание необходимо уделять отработке предметных учебных 

действий, необходимых для сдачи ОГЭ. 

Личностные результаты: 

1) понимание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, осознанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию; волевое стимулирование учения, настойчивое преодоление учебных 

затруднений; 

3) целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; готовности и 
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способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) следование принципам экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

6) определение своего места в определенной жизненной ситуации в соответствии 

с жизненной установкой, понимание последствий своего выбора или поступка. 

Условия формирования личностных УУД. 

Основными условиями достижения личностных планируемых образовательных 

результатов  являются:  

организация учебной деятельности обучающихся через отбор и структурирование 

учебного содержания, построение ориентировочной основы осваиваемых  учебных 

действий в процессе учебного сотрудничества обучающихся; 

раскрытие для обучающихся личностного смысла самого процесса учения (для 

чего и ради чего они учатся), значимость учения в школе для реализации личностных, 

профессиональных планов, социальной карьеры, межличностных и ролевых отношений 

в социальной практике взрослой жизни; 

построение как предметной учебной деятельности обучающихся, так и системы 

социальных взаимодействий и учебного сотрудничества; 

организация рефлексии обучающихся по поводу своего отношения к учению, его 

результатам, самому себе как сущностному «продукту» преобразующей учебной 

деятельности; 

проектирование новых типов учебной деятельности и учебного сотрудничества 

обучающихся, задающих новые уровни мотивации. 

Метапредметные образовательные результаты. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные и функциональные связи, выводить правила, строить логическое 

рассуждение, строить умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), 

формулировать вопросы, делать выводы, давать оценки; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3) владение приемами смыслового чтения (вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию, выделять основные положения и 

логическую структуру материала, анализировать, сравнивать в целях выделения общего 

и особенного, контролировать логику изложения);  

4) находить и выбирать необходимую информацию из различных источников, в 

т.ч. интернета; 

5) выбирать объект для наблюдения, усматривать новые функции одного и того 

же объекта, осуществлять наблюдение, подмечать детали. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

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

познавательной деятельности; 

2) планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

рационально планировать свою деятельность, создавать благоприятные условия для ее 

выполнения, прогнозировать результат работы; 

3) 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; 
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4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) готовить рабочее место для занятий или др. учебных или исследовательских 

целей; 

7) составлять учебные инструкции, алгоритмы; 

8) организовывать коллективную деятельность в роли рядового участника или 

ведущего; 

9) владеть развернутым предварительным самоконтролем, оценивая уровень 

сложности темы, задания и собственной готовности к выполнению, изучению; 

10) до работы определять состав необходимых  для оценивания критериев в 

соответствии с изучаемым материалом, особенностями задания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: понимать позицию 

другого, различать в речи другого мнения, доказательства, факты, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать, корректировать  и отстаивать своё мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

3) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, владеть навыками корректного 

общения в интернете; 

4) выступать перед аудиторией, понимать, что необходимо подготовить  для 

выступления. 

Содержание учебного курса 

Темы уроков Содержание 

Раздел 1. Алтайский край на карте России (4 часа) 

Урок 1. Общие сведения об 

Алтайском крае 

Общая характеристика территории края (краевой 

центр, протяженность, площадь, население края 

(доля от РФ)),  политический статус (органы 

управления краем, местное самоуправление),  

особенности топонимики территории. Символика  

Алтайского края. Социально-экономическое 

значение края для России. Знаменитые земляки.  

Урок 2. Знакомимся с историей 

изучения  нашего края 

Изучение и освоение территории края с XVII века 

до наших дней. Имена ученых, исследователей, 

внесших значительный вклад в изучение природы 

и истории нашего края. 

Урок 3. Изучаем географическое 

положение Алтайского края 

Географическое положение. Виды географического 

положения, основные черты, изменение во 

времени, отрицательные и положительные 

аспекты, влияние на хозяйство и жизнь населения: 

физико-географическое,  экономико-

географическое, геополитическое положение.  

Урок 4. Знакомимся с 

административно-

территориальным устройством 

Алтайского края 

Административно-территориальное устройство 

Алтайского края.  История выделения территории 

края как административной единицы России 

(границы, площадь и др.) (начиная с периода 

освоения, XVIII век), характеристика современного 
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административно-территориального устройства 

края.  

Раздел 2. Физическая география Алтайского края (12 часов) 

Урок 5. Узнаем о геологическом 

строении, рельефе и ресурсах 

недр нашего края. 

Особенности рельефа как результат геологической 

истории формирования территории. Геологическая 

карта 

Алтайского края. Основные тектонические 

структуры.    Основные формы рельефа и их 

размещение по территории. Полезные ископаемые, 

содержащиеся в недрах нашего края. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека.  

Урок 6. Изучаем особенности 

климата нашего края. 

История метеорологических наблюдений в нашем 

крае. Типы климата. Факторы, влияющие на их 

формирование. Особенности температурного 

режима, режима увлажнения, сезонов года. 

Фенологические изменения, связанные со сменой 

сезонов года. Неблагоприятные природные 

условия, связанные с климатом. 

Урок 7. Изучаем формирование и 

состав современной отраслевой 

структуры экономики Алтайского 

края. 

Этапы формирования хозяйства Алтайского края: 

горнорудное производство XVIII в., развитие 

сельского хозяйства с сер. XIX в., ремесленное 

производство, развитие химической 

промышленности, развитие пищевой и легкой 

промышленности в XX в., развитие 

машиностроения, ВПК (факторы, особенности, 

география размещения производств), формирование 

аграрно-индустриальной структуры хозяйства. 

Влияние исторического фактора на развитие 

хозяйства края. Современная структура хозяйства.  

Урок 8. Изучаем 

горнодобывающую 

промышленность. 

История развития и  география размещения 

подотраслей горнодобывающей промышленности, 

основные виды и объемы продукции. Тенденции 

развития отрасли. 

Урок 9. Изучаем топливную 

промышленность и 

электроэнергетику. 

Топливно-энергетический потенциал, структура 

энергоресурсов, потребляемых в крае, география 

поставок. Характеристика электроэнергетики края 

(география центров производства электроэнергии). 

Альтернативная энергетика в Алтайском крае. 

Газификация территории. 

Урок 10. Знакомимся с 

растительным и животным миром 

нашего края. 

Растительный и животный мир нашего края. Карта 

растительности  Алтайского края.  Карта 

животного мира Алтайского края. Закономерности 

распространения животных и растений по 

территории. Растения и животные Красной книги. 

Лекарственные растения. Биологические ресурсы и 

их использование.  

Урок 11. Знакомимся с 

природными  ландшафтами 

нашего края. 

Природные ландшафты края. Причины 

разнообразия ландшафтов. Ландшафты равнинной 

и горной частей территории края и возможности их 

хозяйственного использования.  
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Урок 12. Узнаем о рекреационных  

ресурсах нашего края. 

Основные виды рекреационных ресурсов края. 

Факторы, определяющие разнообразие 

рекреационных ресурсов. 

Использование рекреационных ресурсов для 

отдыха и оздоровления людей. 

Перспективы нашего региона в развитии 

рекреационного хозяйства.  

Урок 13. Знакомимся с 

мероприятиями по охране 

природы в нашем крае. 

Особо охраняемые территории нашего края.  

Урок 14, 15 Обобщение и 

повторение по материалу 1 и 2 

разделов. 

Обобщение и повторение материала разделов 

«Алтайский край на карте России» и «Физическая 

география Алтайского края». 

Урок  16 

Экскурсия в музей (резерв) 

 

 

Изучение одной из ООПТ своего района.  

Путешествие по туристическому маршруту, 

разработанному школьниками при изучении темы 

«Узнаем о рекреационных  ресурсах нашего края». 

Изучение промышленного предприятия своего 

города (района, села), или экскурсия в 

краеведческий музей.  

Раздел 3.Социальная и экономическая география Алтайского края (18 часов) 

Урок 17. Изучаем историю 

заселения и освоения территории 

края. 

Освоение и заселение территории Алтайского края 

в прошлом. Первые русские поселенцы. Освоение 

территории края со второй половины ХIХ века. 

Урок 18. Изучаем численность 

населения края и факторы, 

влияющие на ее динамику. 

Место Алтайского края по численности населения 

среди регионов Российской Федерации. Факторы, 

влияющие на изменение численности населения в 

крае. Главные черты естественного движения 

населения.  Продолжительность жизни. Половой и 

возрастной состав населения. Миграции.  

3.1 Население Алтайского края 

(4 часа) 

 

Урок 19. Знакомимся с 

национальным составом 

населения края. 

Характеристика национального состава населения 

Алтайского края. Сравнение с СФО и РФ. История 

заселения территории края немцами.  Особенности 

пространственного расселения народов. Тенденции 

изменения национального состава населения края. 

Религиозный состав населения края и культурное 

пространство региона. 

Урок 20. Изучаем систему 

расселения (городское и сельское 

население). 

Особенности расселения населения по территории 

Алтайского края. Плотность  населения.   Факторы 

неравномерного распространения населения по 

территории. Уровень урбанизации. Краткая 

характеристика городов. Поселки городского типа. 

Барнаульская агломерация. Сельское расселение. 

Особенности размещения по территории края сел в 

зависимости от их размера. 

Урок 21. Изучаем трудовые 

ресурсы Алтайского края. 

Трудовые ресурсы Алтайского края: численность 

экономически активного населения, занятых в 

экономике, средний возраст работающих, уровень 

образования кадров. Профессиональная структура 
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населения, ее изменение во времени и 

пространстве. Проблема безработицы в Алтайском 

крае (ее территориальные и структурные 

особенности), динамика показателей безработицы 

во времени. Половозрастные особенности 

безработного населения. Проблема скрытой 

безработицы в регионе. 

Урок 22. Узнаем уровень и 

качество жизни населения края. 

Уровень и качество жизни населения. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

Алтайского края (место Алтайского края по  ИРЧП, 

сравнение со средним российским показателем, с 

показателем соседних регионов).  Экономические 

предпосылки, формирующие уровень жизни 

населения края: объем валового регионального 

продукта (ВРП), ВРП на душу населения. 

Структура доходов (средний уровень заработной 

платы в крае, пенсий) и расходов населения края,  

сравнительные параллели с российскими 

показателями. 

3.2 Территориальная организация хозяйства (12 часов) 

Урок 23. Изучаем формирование и 

состав современной отраслевой 

структуры экономики Алтайского 

края. 

Этапы формирования хозяйства Алтайского края: 

горнорудное производство XVIII в., развитие 

сельского хозяйства с сер. XIX в., ремесленное 

производство, развитие химической 

промышленности, развитие пищевой и легкой 

промышленности в XX в., развитие 

машиностроения, ВПК (факторы, особенности, 

география размещения производств), формирование 

аграрно-индустриальной структуры хозяйства. 

Влияние исторического фактора на развитие 

хозяйства края. Современная структура хозяйства.  

Урок 24. Изучаем 

горнодобывающую 

промышленность. 

История развития и  география размещения 

подотраслей горнодобывающей промышленности, 

основные виды и объемы продукции. Тенденции 

развития отрасли. 

Урок 25. Изучаем топливную 

промышленность и 

электроэнергетику. 

Топливно-энергетический потенциал, структура 

энергоресурсов, потребляемых в крае, география 

поставок. Характеристика электроэнергетики края 

(география центров производства электроэнергии). 

Альтернативная энергетика в Алтайском крае. 

Газификация территории. 

Урок 26.  Изучаем 

машиностроение и 

металлообработку. 

Характеристика направлений машиностроения, 

развитых в крае (примеры продукции), география 

центров машиностроения, факторы размещения 

предприятий. Проблемы развития, тенденции и 

перспективы развития. Место отрасли в экономике 

Алтайского края, вклад в общероссийское 

производство. Производство кокса как часть 

металлургического цикла. Предприятия 

металлообработки на территории края: центры 

размещения, примеры продукции, значение. 
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Урок 27. Изучаем химическую 

промышленность. 

Характеристика подотраслей химической 

промышленности, развитых в крае (примеры 

продукции), география центров химической 

промышленности, факторы размещения 

предприятий. Характеристика предприятий 

фармацевтической промышленности, развитых в 

крае: примеры продукции, география центров, 

факторы размещения предприятий. Проблемы, 

тенденции и перспективы развития. Место отраслей 

в экономике Алтайского края, вклад в 

общероссийское производство. 

Урок 28. Изучаем лесную 

промышленность.  

Характеристика сырьевой базы промышленности 

(основные заготавливаемые породы деревьев, 

территории заготовок). Направления развития 

лесопромышленного комплекса, география 

деревоперерабатывающих предприятий, факторы 

размещения предприятий сбыта. Проблемы, 

тенденции и перспективы развития. Место отрасли 

в экономике Алтайского края, вклад в 

общероссийское производство. 

Урок 29. Изучаем легкую 

промышленность. 

История развития легкой промышленности (расцвет 

и упадок отрасли). Характеристика подотраслей 

легкой промышленности (текстильное 

производство, швейное производство, производство 

обуви): сырьевые источники (для 

хлопчатобумажной и льняной подотрасли), 

география центров легкой промышленности в крае, 

примеры продукции,  факторы размещения 

предприятий. Проблемы, тенденции и перспективы 

развития. Место отраслей в экономике Алтайского 

края, вклад в общероссийское производство. 

Урок 30. Изучаем сельское 

хозяйство. 

Роль сельского хозяйства края в экономике России. 

Особенности организационной структуры 

аграрного сектора. Структура посевных площадей в 

крае. Сельскохозяйственные культуры. Подотрасли 

животноводства. Проблемы в аграрном секторе 

края. Перспективные направления развития 

сельского хозяйства. 

Урок 31. Изучаем пищевую 

промышленность. 

Характеристика подотраслей пищевой 

промышленности (примеры продукции), факторы 

размещения предприятий пищевой 

промышленности. Место отрасли в экономике 

Алтайского края, вклад в общероссийское 

производство. Проблемы, тенденции и перспективы 

развития отрасли. 

Урок 32. Оцениваем размещение 

промышленных предприятий по 

территории края с целью  

изучения возможностей 

устойчивого развития региона.  

Крупнейшие промышленные предприятия края. 

Факторы размещения. Сырье. Продукция. 

Экономические связи. 

Урок 33. Изучаем сферу 

обслуживания населения. 

Особенности постиндустриального развития 

экономики края (увеличение значение третичного 
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сектора). Уровень развития в городах и районах 

края социальной инфраструктуры 

(здравоохранение, образование, культура и спорт, 

ЖКХ, рекреационное обслуживание, торговля, 

финансовые услуги). Проблемы, тенденции и 

перспективы развития сферы обслуживания.  

Значение малого бизнеса для развития сферы услуг 

в крае. 

Урок 34. Обобщение и повторение 

по материалу 3 раздела. 

Обобщение и повторение материала раздела 

«Социальная и экономическая география 

Алтайского края».  

Урок 35 итоговый урок  

 

2.2.27. Рабочая программа курса «Художественная обработка 

материалов» 7-8 классы 
Цели: Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи: 

Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство 

ответственности; 

Формировать эстетический вкус; 

Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, 

аккуратности; 

Совершенствовать формы профориентации учащихся; 

Развивать логическое мышление и творческие способности; 

Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, 

применять знания, полученные на уроках. 

Результаты изучения предмета «Технология обработки материалов» 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться 

самостоятельноформулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано 

на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 
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предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданныхалгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
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коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и 

техникотехнологических 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 

представлениятехнической, 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 

материальноэнергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 
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• 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. 

7 класс 

Содержание. 

Раздел 1.Вводное занятие.( 1ч) 
Культура. Истоки, основные особенности русского народного творчества. 

Раздел  2 .История развития народных художественных промыслов.(2ч.) 

Народное искусство Древней Руси. Выделение ремесел. Понятие “народные 

художественные промыслы”. Краткая история современных промыслов, связь с 

традициями прошлого, политика государства в области народного искусства. 

Художественные промыслы как одна из форм народного искусства. 

Раздел 3.Художественный образ, узор, сюжет, тема.(2 ч.) 
Основные художественные образы, сюжеты, темы в русском НХП. Истоки.  

Основные способы изображения. Образование русского народного орнамента; 

понятие об орнаменте, назначение, классификация. Особенности русского народного 

орнамента. 

Составление простейших орнаментов. 

Раздел 4 . Искусство художественной обработки дерева.(12ч.) Подготовка 

инструмента и приспособлений к работе. Подготовка и оборудование рабочего места. 

Основные инструменты и приспособления для выпиливания. Практическая работа: 

установка пилки лобзика, подбор выпиловочного столика. Разметка прямых и 

криволинейных линий на отходах пиломатериалов и тренировочное выпиливание. 

Выбор материала и инструмента. Практическая работа: построение линий, крепление 

выпиловочного столика, выпиливание по разметке.Выпиливание заготовок по 

наружному и внутреннему контуру. Практическая работа: построение окружностей, 

выпиливание контуров, зачистка деталей.Самостоятельная разработка одно- , двух-, 

трехдетальных изделий. Практическая работа: конструирование и моделирование  

изделий. Составление эскизов. Выпиливание деталей. Принципы и правила составления 

эскизов и технических рисунков. Практическая работа: перенесение рисунка на фанеру 

или древесину, выпиливание деталей по линиям разметки. Сверление отверстий для 

выпиливания внутреннего контура.Определение вида декоративной отделки, чистовая 

обработка, художественные выжигания, сборка изделия. Выбор декоративной отделки. 

Подготовка материала. Практическая работа: перевод рисунка на материал при помощи 

копировальной бумаги, выжигание рисунка, сборка изделия.Художественная обработка 

– роспись изделия. Практическая работа: выполнение отделочных операций с 

использованием гуаши, масляных красок и лака. 

Раздел 5.Глиняная игрушка. (4 ч.) 

Краткая история, сведения, география распространения, технология изготовления. 

История промысла, современная жизнь промысла, образы, сюжеты, орнамент, 

отличительные особенности. Характерные приемы работы с материалом на промыслах 

глиняной игрушки. Ведущие мастера промысла. Основные места ее изготовления. 

(Дымково, Каргопольская, Хлудневская, глиняная игрушка Тульской области, Тверской 

области, Жбанниковская глиняная игрушка, Курской, Белгородской, Липецкой, 
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Орловской, Рязанской, Вологодской, Воронежской областей).Абашевская глиняная 

народная игрушка.Скопинская игрушка и ее образы. Ведущие мастера.Игрушка села 

Балхары( Дагестан).Рисунок с натуры. 

Раздел 6.Художественная керамика. (4ч.) 

Особенности керамики как материала. Русский фарфор. Гжельская керамика. 

Многообразие народных традиций Гжели. Гжельский полуфаянс, фарфор. Мелкая 

пластика Гжели. Ведущие мастера и художники. Особенности Гжельской росписи: 

сочетание синего и белого, игра тонов, серебрение, позолота. Ассортимент изделий. 

Гжельская майолика. Изделия. Скульптурный декор и живопись квасников, кумганов, 

кувшинов. Орнамент, роспись, особенности и цвет. 

Скопинскаякерамика.ее особенности (скульптура, декоративность, глазурь).  

Балхарская керамика (Дагестан), и ее художественные особенности. Способы ее 

оформления. Игрушка села Балхары. 

Раздел 7. Пряничный промысел. (3ч.) 
Краткая история пряничного промысла. Пряничные доски. Виды пряников. 

Сведения о технологии. Основные центры. Рисунок с натуры. 

Раздел 8. Творческая проектная деятельность.(6.). 

Разработка проекта «Изделия народных промыслов в моей семье». Выполнение 

проекта . Защита проектов . 

Тематическое планирование. 

№ Тема раздела 

 

Количест

во часов   

30.  Вводное занятие 1 

31.  История развития народных художественных промыслов 2 

32.  Художественный образ, узор, сюжет, тема. 2 

33.  Искусство художественной обработки дерева 12 

34.  Глиняная игрушка 4 

35.  Художественная керамика 4 

36.  Пряничный промысел 3 

8. Творческая проектная деятельность 6 

 Итого: 34 

8 класс 

Цели курса: 
- подготовка учащихся к преобразовательной деятельности в общественном 

производстве, формирование у них преобразующего мышления и творческих 

способностей; 

- создание оптимальных условий для развития личности и профессионального 

самоопределения в процессе участия в различных видах учебной и трудовой 

деятельности. 

Основные задачи: 
- формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей 

и легко адаптирующейся личности в новых социально-экономических условиях; 

- формирование знаний и умений для выполнения практических работ; 

- ознакомление с историей декоративно-прикладного творчества и профессиями, 

связанными с художественной обработкой материалов; 

- раскрытие роли и значения декоративно-прикладных видов ремесел в жизни 

общества; 

- привитие любви к традиционным народным видам искусства; 

- развитие художественных и творческих способностей у учащихся. 

Программа содержит все знания, необходимые для достижения запланированных 

в ней целей подготовки. 
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В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 

- основные виды декоративно-прикладного искусства, относящиеся к 

художественной обработке материалов; 

- основные правила композиционного построения декоративных элементов 

вышивки; 

- основные правила подбора цветового решения в изделиях декоративно-

прикладного характера и соотношение с формой изделия; 

- виды простейших приемов вышивки и лоскутной пластики; 

- материалы, инструменты и приспособления, используемые в художественной 

обработке материалов; 

- правила организации рабочего места и требования безопасности труда. 

Учащиеся должны уметь: 
- определять вид переплетения ткани, ее качество и фактуру: 

- определять свойства материалов, подбирать и применять инструмент по 

назначению; 

- выполнять простейшие швы художественной вышивки; 

- обеспечивать качество выполняемых работ, создавать простейшие образцы в 

лоскутной технике. 

В процессе обучения используются такие формы проведения занятий, как рассказ, 

объяснение, беседа с элементами визуализации, зачетные уроки. На  занятиях 

предусматривается включение учащихся в практическую деятельность продуктивного, 

творческого характера. В процессе обучения используются технологические и 

инструкционные карты, дидактические материалы, образцы изделий. 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности 

знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития учащихся с целью 

корректировки методики обучения используются текущий, периодический, итоговый 

контроль. Контроль знаний и умений осуществляется с помощью тестов и карточек-

заданий. 

Основные компоненты содержания модуля 

«Лоскутная  пластика» 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

Модуль 1 «Лоскутная  пластика» 

1 Охрана труда 1 

2 Основы художественного проектирования 

изделий 

6 

3 Цветоведение 5 

4 Основы лоскутного шитья 6 

 И т о г о 18 

Содержание модуля  «Лоскутная  пластика» 

1. Охрана труда. 
Виды инструктажа и инструкция по технике безопасности. 

Вводный инструктаж. Инструктаж на рабочем  месте. Инструкция по технике 

безопасности. 

2. Основы художественного проектирования изделий. 
Виды композиции. Понятие о композиции. Характер композиции. Ритм. Орнамент. 

Основные законы и свойства композиции (целостность композиции, ограниченность, 

связанность, компактность, выразительность). 

3. Цветоведение. 
Природа цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Теплые и холодные тона. 
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Цветовой круг. 

Гармоническое сочетание цветов. Цветовое сочетание. Правила и законы цветового 

круга. 

4. Основы лоскутного шитья. 
Материаловедение. 

Классификация волокон. Основные свойства тканей, ткацкие переплетения. Фактура 

ткани. Клеевые и прокладочные материалы. Расход ткани. Предварительная обрботка 

и уход за лоскутными изделиями. 

Проектирование узоров лоскутной пластики. 

Определение формы узора и ее зависимость от вида и свойств материала. 

Изготовление шаблонов узора. 

Раскрой узоров по шаблонам. 

Инструменты для изготовления шаблонов. Предварительная обработка материалов. 

Расположение шаблонов на ткани. Обмеловка. Раскрой элементов узора. 

Методы шитья. Технология лоскутной пластики. 

Ручное и машинное шитье. Использование булавок при сметывании деталей узора. 

Последовательность сметывания.  Технология сметывания  и стачивания деталей 

узора. Влажно-тепловая обработка сшиваемого изделия. Окончательная отделка 

лоскутного изделия. 

Основные компоненты содержания модуля «Вышивание» 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Модуль 2 «Вышивание» 

1 Охрана труда 1 

5 Основы художественной вышивки 15 

 И т о г о 16 

Содержание модуля  «Вышивание» 

1.Охрана труда. 
Виды инструктажа и инструкция по технике безопасности. 

Вводный инструктаж. Инструктаж на рабочем  месте. Инструкция по технике 

безопасности. 

1. Основы художественной вышивки. 
Традиционные виды вышивки. Мастера вышивки. 

Виды вышивки, традиционно используемые материалы. 

Инструменты и подготовка к вышивке. 

Ручная и машинная вышивка. Образцы. Инструменты, приспособления и 

маар\териалы. Форма пялец, подготовка пялец к работе. Раскрой и обработка ткани. 

Поиск мотива. 

Разметка рисунка. 

Распределение вышивки на образце ткани. Начало работы. 

Подготовка нитей и закрепление их на ткани. 

Виды нитей. Размер нити. Заготовка нитей. Начало и конец работы. Способы 

закрепления нити. 

Технология выполнения швов. 

Технология выполнения работы при условии ее начала снизу, сверху или из 

середины 
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2.2.28. Рабочая программа курса «Ботаника: в мире растений  

Алтайского края» 5-6 классы 
Цель данного курса – познание общих основ строения и функционирования 

растительных организмов, их разнообразия, экологической роли в различных 

экосистемах на основе растений Алтайского края. 

Основные задачи курса:   

- Понимание экологической роли и практического значения растений, в том 

числе как для почвообразующих процессов, так  и для сельскохозяйственного 

производства; 

- Знание строения растительных организмов на клеточном и тканевом уровнях 

их организации; 

- Знание анатомической и морфологического строения вегетативных органов 

высших растений в связи с выполняемыми ими функциями; 

- Выяснение особенностей строения генеративных органов как 

специализированных органов семенных растений; 

- Знание общих признаков основных систематических групп растений, их 

видового разнообразия и практической роли отдельных представителей; 

- Изучение экологических групп растений, характеристик фитоценозов и их 

разнообразия; 

- Знание флористического и биоценотичного многообразия природных и 

искусственных экосистем; 

- Выяснение причин обеднения растительного мира и обоснование мер его 

охраны в Алтайском крае .    

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды 

– гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметнымирезультатами является формированиеУУД. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. 



659 

 

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения являются следующие умения: 

 определять роль в природе различных групп растений; 

 приводить примеры приспособлений растений к среде обитания и 

объяснять их значение; 

 объяснять значение растений в жизни и хозяйстве человека. 

 перечислять отличительные свойства живого; 

  различать основные группы растений и уметь давать им характеристику 

(водоросли, мхи,  хвощи, плауны,  папоротники,  крестоцветные, розоцветные, 

паслѐновые, лилейные и некоторые другие); 

 определять основные органы растений (части клетки); 

 объяснять строение и жизнедеятельность ( циклы развития) изученных 

групп 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

Содержание курса 

Особенностью содержания программы является то, что материал построен на 

изучении растений Алтайского края (региональный компонент).  Содержание 

программы предусматривает не только научный материал, но и рассказы и легенды о 

растениях, занимательные задачи и ребусы, которые непременно помогут больше 

узнать о мире растений нашего уникального региона.  

Данный курс предусматривает использование на уроках технологии 

дополненной (совмещенной) реальности, представленной в учебном пособии  

картинками-маркерами. При наведении на них смартфона или планшета, на экране 

появляются трехмерные объекты, видеозаписи, интерактивные схемы и др. Для того, 

чтобы технология дополненной реальности заработала, достаточно скачать  и 

установить на смартфон или планшет специальное приложение, запустить его и, 

включив фотокамеру, направить ее на объект, обозначенный специальным значком. В 
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результате чего картинка оживет. 

Кроме этого при изучении курса учащиеся встретятся с новым типом 

биологических задач- это AR-кейсы. Это задания, решить которые возможно с 

помощью подсказки с использованием AR-технологии. Иллюстрация, 

сопровождающая кейс, запускает технологию дополненной реальности и 

подсказывает возможные пути решения ситуативной задачи. 

Тематическое планирование по курсу «Ботаника: в мире растений 

Алтайского края» 

 

№ Наименование разделов и тем  

5 класс (часть 1) 4 

Введение 

Тема 1. Общее знакомство с растениями 2 

Тема 2. Клеточное строение растений 4 

Тема 3. Семя 3 

Тема 4. Корень 4 

Тема 5. Побег 9 

Тема 6. Размножение растений 9 

 Всего в 5 классе : 35 

6 класс (часть 2)  

Тема 7. Разнообразие бактерий, грибов и растений 1 

 7.1. Бактерии 2 

7.2. Грибы 3 

7.3. Растения 3 

Тема 8. Растения и окружающая среда 2 

 Всего  в 6 классе :  35ч 

 Всего за 5-6 классы: 70ч 
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2.2.29. Рабочие программы курса внеурочной деятельности  5-9 

классы 
Программа курса по духовно-нравственному направлению  

«Видеостудия ПервомайКино» 

Пояснительная записка 

Задачи 

- развивать медиакультуру обучающихся; 

- формировать ИКТ - компетентности обучающихся; 

- развивать умения анализировать и оценивать полученную информацию, 

необходимую для выполнения различных задач; 

- формировать умения создавать цифровую информацию для эффективного 

общения; 

- формировать умения использовать технические средства для облегчения работы 

с аудиторией; 

- формировать умения передачи результатов своей работы в электронном виде с 

помощью различных средств. 

Основные направления деятельности 

Информационная. 
Студия  «ПервомайКино» - оперативная и многогранная форма передачи 

информации о событиях и фактах из жизни школы и села. 

Образовательная. 
Подготовка программ требует вовлечения детей в различные формы 

деятельности: обучающиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве 

корреспондента, журналиста, диктора, звукооператора, оператора, монтажера. Обучение 

детей современным технологиям, основным навыкам записи и воспроизведения 

фонограмм и телепередач, работа с аудиотехникой и видеотехникой. В результате 

работы с детьми возрастает их мотивация к обучению. 

Воспитательная. 
Организация внеклассной воспитательной работы с обучающимися на базе 

школьного телевидения позволяет с пользой занять их свободное время, учиться 

подавать любую информацию заинтересованно, внося в сообщения своё личное 

отношение. 

Форма организации внеурочной деятельности: проектная деятельность. 

Планируемые результаты  

 Видеосъемка.  

Обучающиеся научатся:  

• понимать принципы работы видеокамеры;  

• самостоятельно планировать и проводить видеосъемку;  

• правильно использовать планы и ракурсы;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• основным принципам и законы оптики.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.  

Видеомонтаж.  

Обучающиеся научатся:  

• основным приемам видеомонтажа и приемам работы с различными 

видеоредакторами;  

• монтировать звуковую дорожку фильма, создавать титры;  

• экспортировать и преобразовывать форматы видеофайлов;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач.  

Проектная деятельность в группах.  

Обучающиеся научатся:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей. 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Откуда люди узнают о том, что происходит в их городе, стране, в мире. 

Этапы работы над проектом. Создание сценария фильма. Сценарий и монтаж.  
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Работа с аудио и фото файлами 

Основы работы с фото и видео камерой  

Исторический ракурс. Устройство фото и видеокамеры. Правила фото и 

видеосъемки, уход за фото и видеоаппаратурой. 

Фоторепортажи. Беседы и интервью. Оформление полученного материала. 

Фотография  

Для чего люди снимают фотографии? Фотографии – застывшее мгновение. 

Фотографии семейные и фотографии в газетах, журналах, книгах - чем они отличаются 

О чем может рассказать фотография. Какие бывают фотографии - первое представление 

о видах и жанрах фотографии (пейзаж, портрет, жанровый снимок). Фотография и 

картина - чем они отличаются. Работа с фотографией. 

Звукозапись  

Где используется звукозапись? Прослушивание в звукозаписи стихов, сказок, 

песен для детей, музыки из мультипликационных фильмов. Запись чтения детьми 

любимых стихов, звуковых писем. Игра-драматизация под звукозапись.  

Собственная творческая деятельность (записать чтения стихотворений, 

беседы на важную для них тему, в которой участвует несколько обучающихся и 

т.д.).  

Кино  

Кино - экранное искусство. Чем оно отличается от других искусств? Где мы 

смотрим фильмы (кино, телевидение, видео). Кинотеатр, афиша, сеанс. Поведение 

зрителя в кинотеатре. Беседа о любимых фильмах. Работа над восприятием и навыками 

анализа фильма. Развитие внимания к внешнему облику героев (выражение лица, 

походка, мимика, костюм), месту действия (природа, интерьер). Характеристика героя 

(поведение, поступки, характер). Сказка на экране. Образ героя в литературе и в фильме: 

как в фильме показаны герои сказки? Роль автора в создании образа героя, авторское 

видение героя. Движение на экране. Кино как «ожившее» изображение. Облик героя в 

кино: движение, жесты, мимика как слагаемые визуального образа. Звук на экране. Как 

говорят и поют герои фильмов? Развитие внимания к звуковой среде фильма. Звук как 

слагаемое художественного образа на экране. Цвет в фильме. Цвет и настроение фильма. 

Характер героя и цветовое решение облика героя. Кадр в фильме: из чего состоит 

фильм? Кадр как часть пространства (фотографический кадр). Кино - рассказ в кадрах. 

Монтаж в фильме. Первое представление о монтаже. Соединение кадров и рождение 

нового смысла. Работа по формированию навыков восприятия мультипликационного 

фильма. Сюжет фильма, поступки героев, настроения и чувства героев и зрителя, цвет и 

музыка в кадре). Просмотр и обсуждение художественного игрового фильма. Характеры 

героев. Юмор в сказке. 

План. Представление об общем, среднем, крупном, самом крупном плане. Для 

чего нужны разные планы в фильме. Монтаж. Развитие представления о его 

возможностях. Работа с мультфильмами. Анализ полнометражного 

мультипликационного фильма. Работа с фильмом-экранизацией: знакомство с 

литературным источником, просмотр и обсуждение фильма. Звуки и музыка в фильме. 

Создание при помощи звуков образа реального мира в кадре. Речь героев как средство их 

характеристики. Фильмы художественные и документальные. Чем они отличаются? 

Общие законы экрана. Художественный вымысел и правда жизни. Фантазия 

художника и отражение подлинных фактов. Роль автора и его позиции в создании 

художественного произведения и произведения документального. О чем могут 

рассказывать фильмы художественные и документальные? Просмотр и обсуждение 

фильмов этих видов кинематографа. Художественный кинематограф: обращение к миру 

чувств и поступков человека. Роль автора в создании художественного фильма.  

Документальный кинематограф: правда жизни и роль автора в передаче ее на 

экране. Авторская позиция. Научно-популярное кино.  
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Телевидение  

Телевидение и кино - чем они похожи? Чем отличаются? Первое представление о 

видеозаписи. Телевизионная программа и навыки планирования своих просмотров. 

Беседа о передачах, которые смотрят в семье. Телевидение как домашнее кино. 

Особенности телевидения: фильм и телепередача - чем они различаются. Просмотр в 

записи и обсуждение любимых детских передач. Игра в телепередачу. 

Просмотр, обсуждение и оценка телевизионных передач. Специфика телевидения: 

эффект присутствия, быстрота передачи информации, массовость аудитории. Основные 

телевизионные жанры. Телевизионная программа - сочетание передач различных 

жанров. 

Знакомство с понятиями «репортаж», «интервью». Роль автора в создании 

телевизионной передачи (выбор темы, позиция, отбор материала и т.д.). Реклама на 

телевидении. Назначение рекламы: для чего снимают и показывают рекламу. 

Видеосъемка  

Первые представления о видео как средстве фиксации, сохранения и 

тиражировании произведения экрана. Видеосъемка. Работа с использованием экранных 

искусств. 

Видеосъемка и видеовоспроизведение (видеопоказ). Когда они используются. 

видеокамера. Творческая работа: съемки небольших видеосюжетов. 

Создание презентаций в среде PowerPoint  

Возможности и область использования приложения Power Point. Типовые 

объекты презентации. Группы инструментов среды Power Point. Технология создания 

презентации. Вставка звука и видеоклипов в презентацию. Настройка анимации. 

Создание нескольких слайдов согласно сценарию. 

Создание фильмов с помощью киностудии Windows Live  

Создание и редактирование фильмов с помощью программы Windows - Movie 

Maker. Основные сведения о сборниках, проектах и фильмах. Основные правила съемки 

видеоматериалов и монтажа фильма. Основные правила съемки видеоматериалов и 

монтажа фильма. Импорт материалов. Монтаж и сохранение проекта. Эффекты проекта. 

Уровень звука. 

Основы операторского мастерства 
Техника безопасности. Техника и технология современного ТВ, форматы 

видеозаписи. Правила и схемы подключения и эксплуатации. Проведение пробной 

видеосъемки для выработки навыков работы с видеокамерой. Композиция кадра. Анализ 

отснятого материала. Кадрирование. Содержание кадра. Драматургический сюжет в 

кадре. Оптические искажения. Ракурс. Крупность планов. Практическая работа: 

видеосъемка. Анализ отснятого материала. Движение камеры и движение в кадре. 

Панорама, трансфокация, перевод фокуса. Субъективная и объективная камеры. 

Внутрикадровый монтаж. Видеосъемка этюдов. Анализ отснятого материала. 

Освещение: естественное и искусственное. Виды искусственного света. 

Основы видеомонтажа 

История монтажных теорий. Композиция телевизионной передачи.  

Специальные эффекты. Компьютерная обработка видеоизображения. Просмотр и 

анализ видеоклипов. Практика видеомонтажа. Практика видеомонтажа. Ввод 

видеоизображения и простейшие операции. Практика: Монтаж изображения вывод его 

на видео. 

Практика видеомонтажа.  Монтаж музыкального видеоклипа. 

Основы аудио-монтажа  

Звуковое решение телевизионных программ. Роль музыки в современном 

телевидении. Внутрикадровая и закадровая музыка. Единство музыкального решения. 

Единство стиля музыкального решения. Единство стиля музыки и изобразительного 

решения.  
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Практика: Анализ музыкального решения просмотренной передачи. 

Звук на телевидении. Шумы в фонограмме передач. Звуковые планы. 

Акустическая атмосфера. Звуковые эффекты. 

Практика: Анализ звукового решения просмотренного фильма. 

Основы звукорежиссуры. Аппаратура для записи и обработки звука. Технология 

синхронной записи звука и последующего озвучения. 

Практика: озвучение видеоматериалов. Компьютерная обработка звука на 

компьютере. 

Актерское мастерство и техника речи  

Самостоятельная подготовка дикторских (авторских) текстов, их анализ. 

Личность в кадре. 

Авторская программа: разговорное представление (ток-шоу). Подготовка 

видеосюжета (участие в качестве операторов и ассистентов оператора). 

Практическая работа: участие в видеосъемках разговорной передачи, 

собственных авторских этюдов. Анализ зрелищного пространства отснятых 

материалов.  

Каждое занятие состоит из двух частей: первая посвящается актерскому 

мастерству, вторая – техника речи. 

Физическая концентрация и расслабление. Внимание. Объекты внимания. 

Переключение внимания. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства. 

Оправдание предлагаемых обстоятельств. Действие внутреннее и внешнее. Логика 

действия. Оценка, пристройка, приспособление. Постановка сценической задачи. Работа 

с воображаемыми предметами. Общение, взаимодействие с партнером. Работа над 

текстом. Ключевые слова и логические ударения. Постановка дыхания. Артикуляция. 

Чтение с листа и наизусть. Коррекция индивидуальных речевых дефектов. Специальные 

упражнения. 

Инструментарий для оценивания - творческие работы обучающихся.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (или тем) 
Содержание  деятельности 

Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие Техника безопасности 

Откуда люди узнают о том, что происходит в их 

городе, стране, в мире 

2 

2.  Основы работы с 

фото и видео 

камерой  

 

Основы работы с фото и видеокамерой  

Обучающиеся знакомятся с цифровой техникой 

(видеокамера, фотоаппарат) 

Приемы работы с фотоаппаратом 

Приемы работы с видеокамерой 

2 

3.  Звукозапись  Где используется звукозапись?  2 

4.  Создание 

презентаций в 

среде PowerPoint 

Создание презентации  
Создадим презентацию, напишем рассказ. Вставка 

текста на слайд 

Наведём красоту и порядок. Требования к 

тексту и заголовкам 

Как привлечь внимание. Рисунки на слайдах 

Рамки и рамочки. Форматирование и сжатие 

рисунков 

Использование анимации на слайдах 

презентации 

Как не заблудиться. Гиперссылки на слайдах 

Слайд - фильм. Смена слайдов по времени 

Смотрим и слушаем. Музыкальное сопровождение 

4 
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презентации 

Настройка показа презентации 

Собственная творческая деятельность. 

Создание слайдовой презентации 

5.  Видео  Видеосъемка и видеовоспроизведение 

(видеопоказ). Когда они используются.  

Написание сценария. 

Творческая работа: съемки небольших 

видеосюжетов. 

План. Представление об общем, среднем, крупном, 

самом крупном плане.  

Монтаж. Развитие представления о его 

возможностях.  

Общие законы экрана. Художественный 

вымысел и правда жизни.  

10 

6.  Съемка 

видеоматериала 

 

Съемка видеоматериала 

Первые представления о видео как средстве 

фиксации, сохранения и тиражировании 

произведения экрана.  

Видеосъемка ситуаций. Разбор различных 

ситуаций. Видеосъемка зарисовок 

5 

7.  Основы 

операторского 

искусства 

Техника безопасности.  

Примеры видеороликов, сделанных в различных 

программах. Просмотр и анализ видеороликов 

Основы операторского мастерства 

Техника и технология современного ТВ, форматы 

видеозаписи.  

Проведение пробной видеосъемки для 

выработки навыков работы с видеокамерой.  

Композиция кадра.  

Анализ отснятого материала.  

Кадрирование. Содержание кадра.  

Драматургический сюжет в кадре.  

Движение камеры и движение в кадре. 

Субъективная и объективная камеры. 

Внутрикадровый монтаж. 

5 

8.  Создание 

фильмов с 

помощью 

киностудии 

Windows Live 

 

Создание фильмов с помощью киностудии 

Windows Live 

Сценарий и монтаж 

Основные сведения о сборниках, проектах и 

фильмах.  

Основные правила съемки видеоматериалов и 

монтажа фильма.  

Импорт материалов.  

Монтаж и сохранение проекта.  

Эффекты проекта.  

Уровень звука. 

Текстовое сопровождение 

Кино и музыка 

10 

9.  Монтаж аудио и 

видеоматериала  

 

Создание на компьютере папки с материалами 

Создание видеопроекта 

Редактирование проекта 

8 
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Композиция телевизионной передачи.  

Специальные эффекты 

Просмотр и анализ видеоклипов. 

Практика видеомонтажа.  

Ввод видеоизображения и простейшие операции. 

Практика: Монтаж изображения вывод его на 

видео. 

Практика видеомонтажа.   

Монтаж музыкального видеоклипа. 

Внутрикадровая и закадровая музыка. Единство 

музыкального решения. Единство стиля 

музыкального решения. Единство стиля музыки и 

изобразительного решения.  

Звук на телевидении. Шумы в фонограмме 

передач. Звуковые планы.  

Акустическая атмосфера. Звуковые эффекты. 

Практика: Анализ звукового решения 

просмотренного фильма. 

10.  Подготовка 

презентации 

Подготовка презентации  

Обучающиеся осваивают технические средства 

(проектор) для работы с аудиторией. 

2 

11.  Телевидение Специфика телевидения: эффект присутствия, 

быстрота передачи информации, массовость 

аудитории.  

Основные телевизионные жанры.  

Знакомство с понятиями «репортаж», 

«интервью».  

Работа над репортажем, интервью.  

Роль автора в создании телевизионной передачи 

(выбор темы, позиция, отбор материала и т.д.).  

Подготовка к выходу в эфир школьных 

новостей. 

Реклама на телевидении. Назначение рекламы: для 

чего снимают и показывают рекламу. 

6 

12.  Актерское 

мастерство и 

техника речи 

 

Актерское мастерство и техника речи 

Физическая концентрация и расслабление. 

Внимание. Объекты внимания. Переключение 

внимания. Воображение и фантазия.  

Предлагаемые обстоятельства. Оправдание 

предлагаемых обстоятельств. Действие внутреннее 

и внешнее. Логика действия. Оценка, пристройка, 

приспособление. Постановка сценической задачи. 

Работа с воображаемыми предметами. Общение, 

взаимодействие с партнером. 

Работа над текстом. Ключевые слова и логические 

ударения. Чтение с листа и наизусть.  

Постановка дыхания. Артикуляция. Коррекция 

индивидуальных речевых дефектов. 

10 

13.   Собственная творческая деятельность 

Разработка и создание собственного 

видеопродукта 

4 

 Итого   70 
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Программа курса по социальному направлению  

«Научное общество обучающихся» 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа внеурочной учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уровне основного общего  

образования разработана  на основе требований к структуре и результатам освоения 

ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной  образовательной 

программы основного  общего образования и преемственна по отношению к начальному 

общему образованию и направлена на формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий и основ  культуры исследовательской и проектной  деятельности. 

Данная  программа согласуется с программами социализации и профессиональной  

ориентации обучающихся на уровне общего  образования. Программа предназначена для 

обучающихся, интересующихся исследовательской и проектной деятельностью. Она 

направлена на формирование оргдеятельностных (методологических) качеств 

обучающихся – способность осознания целей проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных 

(творческих) качеств – вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, 

прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, 

обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами 

окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные социальные 

роли в группе и коллективе. 

Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной  траектории обучающихся через  включение  в образовательный 

процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с 

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной  среде. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно  ориентированный,  деятельностный подходы,  которые  определяют и  

позволяют  решить   

 задачи: 

приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; 

способах поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации;  

овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей обучающихся, определяющих формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей; 

Принципы: 

интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной 

деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении 

исследовательских и творческих работ, используются на уроках и содействуют 

повышению успеваемости и развитию психологической сферы; 

непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего 

образования  и воспитания в творческом объединении обучающихся различных 

возрастов и научных  руководителей; 

межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему 
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предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в 

разных областях, формирование навыков исследовательского труда. 

Проектная и исследовательская деятельность коренным образом отличается от 

учебной (если под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, 

которые обеспечивают формирование понятийного мышления). Главное отличительное 

качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной  деятельности 

задается логикой развертывания учебного содержания. Проектная же  деятельность 

строится «от результата», т.е. по структуре и по последовательности отдельных  

действий выстраивается применительно к конкретной  задаче.  

Учебно-исследовательская деятельность –  деятельность обучающихся, 

связанная с решением  обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным  решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной 

данной  проблематике, подбор методик исследования и практическое  овладение ими, 

сбор  собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы» 

 Проектная деятельность обучающихся –  это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность  обучающихся, имеющая общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 

общего  результата деятельности. Непременным условием проектной  деятельности 

является наличие представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  

достижения. 

Цели  и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков  в 

предметной области определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их 

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

учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду  деятельности. 

Содержание, способы и формы организации  

учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Для разработки Программы,  прежде  всего, необходимо выделить специфику  

данных видов деятельности. Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет 

как общие, так и специфические  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи 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 
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результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не 

столько предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие 

школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности указаны в сравнительной таблице 1: 

Таблица 1 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который 

необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  

работы с обучающимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в 

исследовании предполагает владения обучающимися определенными умениями (таблица 

2). 

Таблица 2 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  обучающихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо установление 

значения термина. 
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2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован 

в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов 

для нахождения необходимой информации и 

проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  

продукта, формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о 

проведении исследования, его результатах и 

защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

Этапы организации   

учебно-исследовательской и проектной  деятельности в основной школе 

Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном 

пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и 

демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 

эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 

своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 

выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее 

применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования 

и методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 
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специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, 

в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы 

через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении  поставленной ими самими задачам. 

Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью 

обучающихся в группе; 

 учит  (без явного указания на это) способу проектирования через 

специально разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, 

где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 

важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения 

проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса 

предъявления  результата) и только потом оценка самого результата. 

Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-8 классы) 

На этапе самоопределения  (7-8 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности обучающихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или 

известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих 

действий в виде проекта. 

  Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 
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деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности 

не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  

могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является 

его продукт. 

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания, 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

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

соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 
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наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект 

характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в 

разной  степени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  

результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего 

результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с 

исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого 

стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) представление результатов выполненных проектов в виде  материального 

продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему 

предмету   (монопроекты) с учетом интересов и способностей обучающихся. В других - 
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тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может 

быть предложена и самими обучающимися, которые, естественно, ориентируются при 

этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.  

Типы  и виды  проектов, проектных форм учебной деятельности. 

Необходимо отметить, что без типологизации проектов можно, в принципе, 

обойтись, тем более что  какой-то устойчивой типологии пока  не существует. Но можно 

использовать типологию при планировании и организации проектной деятельности. Так, 

к моменту завершения основного  общего  образования школьники  должны быть 

способны самостоятельно выполнить проект. Поэтому при планировании важно  

проследить, чтобы ученик последовательно участвовал во все меньших по составу 

проектных групп. Общая динамика должна заключаться в уменьшении численного 

состава группы или выделении внутри большого проекта отдельных подпроектов, 

выполняемых меньшим числом участников и индивидуально. То же справедливо и 

относительно  динамики изменения управления проектом: от внешнего, открытого 

управления к скрытому, консультативному. 

1. Учебные монопроекты. 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются 

наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над 

монопроектами предусматривает подчас применение знаний и из других областей для 

решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. 

Подобный проект  требует тщательной структуризации по урокам с четким 

обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые 

ученики предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно 

планируется логика работы на каждом уроке и форма представления результата. Часто 

работа над такими проектами продолжается во внеурочное время (например, в рамках 

научного общества обучающихся).  

В таблице 3 представлены виды монопроектов, которые могут существовать в 

рамках концентрированного обучения основной школы. 

Таблица 3 

Виды монопроектов в учебной  деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся 

Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения. 

Создание 

«карты» 

предмета. 

Развитие 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов 

действий, законов 

и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в УВП В начале 

учебного года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце 

учебного 

года. 

Назначение Задает 

индивидуальну

ю 

траекторию 

продвижения 

обучающихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельну

ю работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы 

и т.п. переносятся 

в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету. 
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выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальны

х склонностей и 

интересов. 

- ставят перед 

собой задачу, 

- планируют, 

- осуществляют, 

- проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта. 

- осмысливают 

учебный 

материал, 

- пробуют 

использовать его 

в новой для себя 

ситуации, 

- рефлексируют. 

Осуществляю

т 

проектную 

деятельность 

в полном 

объеме как 

исследо-

вательскую. 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования. 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательско

й и творческой 

деятельности. 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом. 

2. Межпредметные проекты 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это 

либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно 

объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную 

достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты 

требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, 

хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, 

подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных  на  занятия-лаборатории во 

второй  половине дня. 

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект 

требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его 

участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого 

в оформлении  конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в 

плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 

подготовке презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов 

может  реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй  

половине дня.  

4. Персональный проект 

Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, 

обучающиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, 
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организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками 

одной учебной дисциплины. 

Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, 

оформление результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом руководит  учитель-супервайзер, который не отвечает непосредственно 

ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 

качественного выполнения проекта обучающимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда 

достижения обучающихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных учебных 

действий обучающимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по 

определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим обучающимся: 

 характеристика самим обучающимся собственной деятельности («история моих 

открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим обучающимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

 анализ самим обучающимся поставленных перед ним вопросов со стороны 

других обучающихся, учителя, других членов комиссии, выявление обучающимся 

проблем в собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение 

возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений для 

размышлений; 

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой 

точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация 

собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности обучающимися. Особое место 

занимает самооценивание, цель которого – осмысление обучающимся собственного 

опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск 

внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 
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Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы 

школьников 

Оценивание может производиться не одной оценкой, а несколькими по разным 

основаниям по следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения 

отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных 

действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение  рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

По мере формирования проектной деятельности  школьников  формируется и 

возрастное новообразование, крайне важное для всего дальнейшего  личностного 

развития ребенка – ответственное действие. Оценка как особая (пусть и весьма 

демократическая) санкция за невыполнение, за нарушение процедуры, сроков, качества 

продукта – важный момент управления проектной деятельностью. При учебно-

исследовательской и проектной  деятельности оценка перестает быть прерогативой 

учителя. Технологичное по своей  сути оценивание превращается в самостоятельный 

аспект общей деятельности по управлению и организации проектной  деятельности 

школьников. Деятельность управления (и составляющее ее оценивание) в принципе в 

наименьшей степени является исполнительской. Она  требует постоянного мониторинга 

ситуации развертывания проектной деятельности. Формат оценивания также должен  

выбираться в соответствии с конкретными обстоятельствами. 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  

результатом образования является  способность  ученика к моменту завершения 

образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при 

решении  учебных и практических задач. Эта способность является основой 

компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую 

способность можно  назвать  учебно-практической самостоятельностью. 

Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 

организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 

проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа 

разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 

ответственность, которая проявляется в: 

 умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

 формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 
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О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько 

ученик научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих 

неоцениваемых действий. 

Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную 

деятельность обучающихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой 

введения проектных  форм работы в учебный процесс. Сами формы  и приемы  

оценивания при этом не столь важны. На разном этапе  обучения  роль оценивания 

должна быть разной. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией 

свободного  выбора, постепенно  учатся планировать свои действия и двигаться к 

осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка 

проектной  деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, 

иллюстративный  характер. О формировании ответственного проектного действия 

говорить еще рано. Главный образовательный  результат – умение различать виды работ 

и виды ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать 

ответственность). 

На этапе 7-8-х классов ученики приобретают необходимые навыки – 

планирования, целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. 

Поскольку к концу 8 класса  необходимо спланировать собственный  образовательный 

проект – профиль продолжения  образования, мера ответственности за собственную 

работу возрастает. На этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и 

сферы, где оценка условна и субъективна. 

Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 

традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все 

аспекты  образовательного процесса. Они поляризуют  образовательное  пространство, 

открывают его в сферу  внешкольной  деятельности, в направлении образовательной  

деятельности, в направлении  образовательной и профессиональной перспективы 

школьников, превращает оценивание  в самооценивание, вводит школьника в сферу 

социальных отношений. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Ожидаемый результат: 

Обучающийся знает: 

 о проблеме, цели, задачах исследования, методах исследования;  

 о правилах и этапах научной организации учебного труда; 

 о правилах организации и этапах  проектной и исследовательской  деятельности;  

 об особенностях конспектирования, составления тезисов,  написания аннотации, 

рецензии; 

 об эффективных способах презентации результатов исследования.  

Обучающийся имеет навыки:   

 работать в библиотеке; 

 находить  информацию для решения выявленной проблемы, используя 

различные информационные ресурсы; 

 ставить цели и задачи исследования; 

 подбирать методы исследования, адекватные поставленным задачам. 

Обучающийся приобретает опыт:  

самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-

исследовательских проектов (постановка цели, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др. 

 выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 

планировать и координировать совместную деятельность по реализации проекта в 

микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее участниками);  
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объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы;  

учет способностей различного ролевого поведения – лидер, подчиненный), 

пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах; 

работать с различными информационными ресурсами; 

проводить рефлексию собственной поисковой, организационной деятельности; 

публично защищать результаты собственного исследования; 

Главным ориентиром результативности программы станет показатель участия 

школьников в научно-практических конференциях,  интеллектуальных и творческих 

конкурсах различного уровня.  

Содержание 

1. Подготовительный  

1.Формирование темы Обсуждение  в форме собеседований и дискуссий с 

обучающимися тем проектов, актуальности поднятых проблем и идей их реализации; 

Обсуждение перспективности предложенных тем. 

2. Проблема Поиск и формулировка проблемы 

3. Объект исследования Определение объекта исследования 

4.Предмет исследования Определение предмета исследования 

5.Гипотеза Формулировка гипотезы исследования  

Гипотеза как предположение. Типы гипотез. Техника формулирования гипотезы 

6. Цель Определение целей перед каждым членом школьного научного 

общества. Участники совместно ставят перед собой конкретную цель, планируют 

способы ее реализации, распределяют зоны ответственности. 

7. Задачи Определение задач перед каждым членом школьного научного 

общества 

8. Определение продукта Определение продукта проектной деятельности.  

Внешние продукты: 

Веб-сайт (предметный, тематический), Атрибуты несуществующего государства, 

Видеоклип, Газета, Игра, Костюм, Музыкальное произведение, Спектакль, Анализ, 

Публикация, Справочник, Учебное пособие, Урок, Атлас, Бизнес-план, Выставка, 

Действующая фирма, Журнал, Макет, Праздник, Картина, Социологический опрос, 

Сценарий, Чертеж, Оформление кабинета, Система школьного управления и другие. 

2. Планирование  

1.Этапы и сроки Основные этапы исследовательского процесса: 

аналитический прогностический, организаторский, обобщающий, внедренческий. Их 

специфика. Цели и задачи каждого из этапов. Планирование процесса исследования. 

Роль и позиция исследователя на каждом этапе. 

2.Источники информации Справочная литература (энциклопедии, словари – 

типы словарей); библиографические пособия и материалы (указатели, каталоги: 

универсальный, отраслевые, тематический, персональные, предметные, 

систематические. МБА и его возможности) Технология работы с ними. 

3. Способы сбора информации Специфика работы исследователя с 

периодической печатью. Цитаты и их использование. 

4. Распределение обязанностей Личностная  ориентация ученика в выборе 

формы участия в проектной деятельности (индивидуальной, групповой, коллективной); 

формирование исследовательских групп по результатам самоопределения. 

3. Исследование  

1. Сбор информации Работа с источником. Аннотация, реферат, конспект, тезисы, 

план. Специфика и назначение каждого из видов сохранения информации. Технология 

работы над рефератом, виды рефератов. Тезирование. План и конспект литературного 

источника. Взаимоанализ и самоанализ рефератов по учебным предметам. 

Использование компьютера для хранения информации.  
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2.Основные инструменты Понятие  «методы исследования». Теоретический 

анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация и идеализация, индукция и дедукция, 

аналогия, моделирование, сравнительный и ретроспективный анализ, классификация. 

Эмпирические методы: наблюдение, включенное наблюдение, беседа, рейтинг, 

анкетирование, интервьюирование, тестирование, самооценка, эксперимент, экспертиза, 

социометрия, описание, изучение документации. Применение методов на различных 

этапах исследования. 

3.Выводы по результатам Совершенствование  навыков рефлексии, 

самоконтроля, умение оценивать себя и других; самостоятельное определение 

обучающимися места их проекта в системе социальных, философских и нравственных 

ориентиров. 

4. Результаты  

1. Оформление проектной работы(продукта)  Работа  в текстовом редакторе; 

обработка графических изображений; работа со звуком; обработка статистических 

данных с помощью электронных таблиц; создание слайд-шоу; создание гипертекстовых 

документов (HTML-страницы) 

2. Анализ работы (рефлексия) Анализ результатов собственной деятельности, 

самооценка. 

5. Подготовка к защите  

1. Электронная презентация Компьютерный практикум.    

 Подготовка обучающихся  к выступлению на конференции 

2. Публичное выступление Основы публичного выступления 

6. Защита в выбранной форме 

Тематическое планирование 

№ Темы Формы  внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

1 Подготовительный 

 1.Формирование 

темы 

Техника безопасности. Обсуждение  в форме 

собеседований и дискуссий с обучающимися тем 

проектов, актуальности поднятых проблем и идей 

их реализации; Обсуждение перспективности 

предложенных тем. 

 

2 

 2. Проблема Поиск и формулировка проблемы 1 

 3. Объект 

исследования 

Определение объекта исследования 1 

 4.Предмет 

исследования 

Определение предмета исследования 1 

 5.Гипотеза Формулировка гипотезы исследования  

Гипотеза как предположение. Типы гипотез. 

Техника формулирования гипотезы 

1 

 6. Цель Определение целей перед каждым членом 

школьного научного общества. Участники 

совместно ставят перед собой конкретную цель, 

планируют способы ее реализации, распределяют 

зоны ответственности. 

 

1 

 7. Задачи Определение задач перед каждым членом 

школьного научного общества 

1 

 8. Определение 

продукта 

Определение продукта проектной деятельности.  

Внешние продукты: 

Веб-сайт (предметный, тематический), 

Видеоклип, Газета, Игра, Костюм, Музыкальное 

3 
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произведение, Спектакль, Анализ, Публикация, 

Справочник, Учебное пособие, Урок, Атлас, 

Бизнес-план, Выставка, Действующая фирма, 

Журнал, Макет, Праздник, Картина, 

Социологический опрос, Сценарий, Чертеж, 

Оформление кабинета, Система школьного 

управления и другие. 

2 Планирование 

 1.Этапы и сроки Основные этапы исследовательского процесса: 

аналитический прогностический, 

организаторский, обобщающий, внедренческий. 

Их специфика. Цели и задачи каждого из этапов. 

Планирование процесса исследования. Роль и 

позиция исследователя на каждом этапе. 

1 

 2.Источники 

информации 

Справочная литература (энциклопедии, словари – 

типы словарей); библиографические пособия и 

материалы (указатели, каталоги: универсальный, 

отраслевые, тематический, персональные, 

предметные, систематические. МБА и его 

возможности) Технология работы с ними. 

1 

 3. Способы сбора 

информации 

Специфика работы исследователя с 

периодической печатью. Цитаты и их 

использование. 

1 

 4. Распределение 

обязанностей 

Личностная  ориентация ученика в выборе формы 

участия в проектной деятельности 

(индивидуальной, групповой, коллективной); 

формирование исследовательских групп по 

результатам самоопределения. 

1 

3 Исследование 

 1. Сбор 

информации 

Работа с источником. Аннотация, реферат, 

конспект, тезисы, план. Специфика и назначение 

каждого из видов сохранения информации. 

Технология работы над рефератом, виды 

рефератов. Тезирование. План и конспект 

литературного источника. Взаимоанализ и 

самоанализ рефератов по учебным предметам. 

Использование компьютера для хранения 

информации.  

2 

 2.Основные 

инструменты 

Понятие  «методы исследования». Теоретический 

анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация 

и идеализация, индукция и дедукция, аналогия, 

моделирование, сравнительный и 

ретроспективный анализ, классификация. 

Эмпирические методы: наблюдение, включенное 

наблюдение, беседа, рейтинг, анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, самооценка, 

эксперимент, экспертиза, социометрия, описание, 

изучение документации. Применение методов на 

различных этапах исследования. 

3 

 3.Выводы по 

результатам 

Совершенствование  навыков рефлексии, 

самоконтроля, умение оценивать себя и других; 

1 
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самостоятельное определение обучающимися 

места их проекта в системе социальных, 

философских и нравственных ориентиров. 

4 Результаты 

 1. Оформление 

проектной 

работы(продукта)  

Работа  в текстовом редакторе; обработка 

графических изображений; работа со звуком; 

обработка статистических данных с помощью 

электронных таблиц; создание слайд-шоу; 

создание гипертекстовых документов (HTML-

страницы) 

 

3 

 2. Анализ работы 

(рефлексия) 

Анализ результатов собственной деятельности, 

самооценка. 

2 

5 Подготовка к защите 

 1. Электронная 

презентация 

Компьютерный практикум.    

 Подготовка обучающихся  к выступлению на 

конференции 

3 

 2. Публичное 

выступление 

Основы публичного выступления 3 

6 Защита в выбранной форме 3 

 

Методическое обеспечение программы 

Формы обучения 

 Мозговой штурм 

 Индивидуальная 

 Групповая 

 Экскурсия 

 Конкурсы 

 Коллективно – творческое дело 

Методы и средства педагогической диагностики 

 Наблюдение 

 Тестирование 

 Анкетирование 

Техническое обеспечение программы 

 Учебные столы 

 Ученическая доска 

  Магнитная доска 

 Компьютер 

 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению  

«Отважная пешка» 

Пояснительная записка 

Программа «Шахматы»  предназначена для начинающих юных шахматистов и 

уже имеющих некоторый опыт игры в шахматы, проявляющих интерес к освоению 

высот мастерства шахматной игры.  

   Известный советский педагог В.А.Сухомлинский писал: «Шахматы – 

превосходная школа последовательного логического мышления… Игра в шахматы 

дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память. Она 

должна войти в жизнь школы, как один из элементов умственной культуры. 
   Вполне понятно, что педагогический эффект шахмат проявляется не сразу. 

Прежде всего, необходимо обеспечить массовое вовлечение младших школьников в 
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занятия шахматами, потому что педагогические задачи, стоящие перед этой 

удивительной игрой, довольно широки и разнообразны: 

1) образовательная: 
 расширяет кругозор; 
 пополняет знания; 
 активизирует мыслительную деятельность младших школьников; 

 учит ориентироваться на плоскости; 
 тренирует логическое мышление и память, наблюдательность, внимание. 
2) воспитательная: 
     вырабатывает настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, 
уверенность в своих силах, стойкий характер; 

3) эстетическая:  
 умение находить нестандартные решения 

Цель программы:   
Создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время. 

Задачи программы: 
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся . 
Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 
Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества со 

сверстниками. 
Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 
Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового 

образа жизни. 

Данная программа может быть использована как на начальном этапе обучения, 

так  и в среднем звене. Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий 

по каждой теме для каждой возрастной группы. К примеру, при изучении игровых 

возможностей ладьи, детям – семилеткам, предлагаются более легкие дидактические 

задания, чем ребятам 12 лет, при этом последовательность изложения материала 

остается прежней. 
ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ: 
1.теоретические (знакомство с шахматами, изучение каждой фигуры, ее роль, 

функции); 

2.практические (непосредственно шахматная игра, соревнования в группе). 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ: 
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 5-8 классов (10-15 лет). 
ФОРМЫ И ВИДЫ РАБОТЫ: 

групповая работа; 

работа в парах; 

индивидуальная работа; 

практическая игра; 

решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

участие в турнирах и соревнованиях. 

Ожидаемый результат:  
В конце курса обучения предполагается, что занимающиеся  
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должны знать:  
1. основные правила игры; 
2. названия и силу шахматных фигур; 
3. цель шахматной игры. 
должны уметь: 
1. располагать фигуры на шахматной доске; 
2. играть друг с другом, используя приобретенные знания; 
3. решать элементарные шахматные задачи. 
Прогнозируемый результат: 
*овладение навыками игры в шахматы 
*интеллектуальное развитие участников кружка 
*результативное участие в соревнованиях различных уровней. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 
 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Шахматы» является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «шахматы» – является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 
 Проговаривать последовательность действий. 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 
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 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 
3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 
 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной 

игре. 
 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения, соревнования). 

3. Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для 

оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 
В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 
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Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

 Текущий: 
- оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме 

наблюдения; 
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 Итоговый контроль в формах 
-тестирование; 
-практические работы; 
-творческие работы обучающихся; 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего 

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 
Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны; 

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 
 принцип психологической комфортности – создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 
 принцип mini-max – обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом; 
 принцип целостного представления о мире – при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 
 принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 
 принцип творчества – процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление 

у детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать 

внутренний план действий, развивать пространственное воображение, 

целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать 

самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной 

доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 

положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных 

фрагментах доски. Большое место отводится изучению “доматового” периода игры. 
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На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: 

загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. 

Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они 

наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, 

делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной 

доске. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность детей на занятиях, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 
Программой предусматривается 34 занятия (одно занятие в неделю). Учебный 

курс включает шесть тем: “Шахматная доска”, “Шахматные фигуры”, “Начальная 

расстановка фигур”, “Ходы и взятие фигур”, “Цель шахматной партии”, “Игра всеми 

фигурами из начального положения”. На каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленным изучением отдельных тем. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом 

этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, 

делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Содержание: 

Шахматная доска. 1ч  

Знакомство с шахматами. Шахматная доска, ее внешний вид, количество белых и 

черных полей. Шахматные фигуры - основной материал игры. Их количество, функции 

каждой фигуры. 

Знакомство с игровым "полем". 1ч  

Диагональ, вертикаль, горизонталь. 

Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы - 2 ч.  

Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии 

личности. Сильнейшие юные шахматисты мира Шахматная доска. Поля, линии, их 

обозначение. Легенда о возникновении шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Позиция. Запись позиций. Начальная позиция. Кодирование информации на шахматном 

материале. Краткая история создания шахмат. Первые чемпионы, как 

совершенствовалась игра с течением времени? 

Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их 

роль в игре 3 ч  

Шахматные фигуры. Изучение отдельно взятой фигуры в шахматах, запись 

перемещений фигур, их роль. Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды 

ценности. Изменение ценности в зависимости от ситуации на доске, защита. Размен. 

Виды размена. Материальный перевес, Легкие и тяжелые фигуры, качество. Аналогии 

шахмат с экономикой 

Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-

шахматы, долгие шахматы. 5 ч  

Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. 

Безопасность короля (короткая и длинная рокировка). Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, 

короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», «не». Ударность и подвижность 

фигур в зависимости от их положения на доске. Превращение пешки и взятие на проходе 

пешкой. Дидактические игры. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль 

полей. Ограничение подвижности фигур. Упражнения. Запись ходов шахматных фигур – 

кодирование информации. Понятие о варианте. Логическая связка «если…то». Открытая 

линия. Проходная пешка. Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля Атака на 

короля Централизация Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонталью. Вскрытие и 

запирание линий. 

Техника матования одинокого короля. Что такое эндшпиль, миттельшпиль. Как 

правильно построить игру? 
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Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку 

мата в несколько ходов. 10 ч  

Понятие о шахе. Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шахи. Понятие 

мата. Обучение алгоритму матования в 1 ход. Понятие о пате. Сходства и различия 

понятий мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Мат в один, два, три и более ходов. "Детский" мат, рокировка. Какую роль 

играет она в игре? Задачи на постановку мата в несколько ходов. 8 ч 

Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры.  Мобилизация 

фигур, борьба за центр. Роль и оптимизация работы фигур в дебюте Гамбиты, пункт f2 

(f7)в дебюте Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных 

турнирах. Игровая практика. Правила поведения в соревнованиях. Спортивная 

квалификация в шахматах. 

Шахматные комбинации. Король против нескольких фигур, ферзь против короля, 

ладья и ферзь против короля, ферзь и конь против короля. Параллельный мат. Мат двумя 

ладьями. 

Повторение изученного в течение года. Промежуточная аттестация. 4 ч  

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, Открытое нападение, связка, виды 

связки и защита от нее. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия 

короля, освобождение пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур 

(рентген). Перегрузка. Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. Комбинации 

на мат и на достижение материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. 

Эстетика шахматных комбинаций. Повторение. Закрепление изученного в 

соревновательной практике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание курса Кол-

во 

часов 

Элемент 

Содержания 

Формы 

проведения 

1. Шахматная доска. 1ч Знакомство с шахматами. 

Шахматная доска, ее внешний 

вид, количество белых и 

черных полей. Шахматные 

фигуры - основной материал 

игры. Их количество, функции 

каждой фигуры. 

Игровые 

упражнения 

2. Знакомство с 

игровым "полем". 
1ч Диагональ, вертикаль, 

горизонталь. 

Игровые 

упражнения 

3. 

4. 

Краткая история 

шахмат. 

Знакомство с 

шахматами, первые 

чемпионы. 

2 ч Место шахмат в мировой 

культуре. Роль шахмат в 

воспитании и развитии 

личности. Сильнейшие юные 

шахматисты мира Шахматная 

доска. Поля, линии, их 

обозначение. Легенда о 

возникновении шахмат. 

Шахматные фигуры и их 

обозначения. Позиция. Запись 

позиций. Начальная позиция. 

Кодирование информации на 

шахматном материале. Краткая 

история создания шахмат. 

Первые чемпионы, как 

Теоретическ

ое занятие 
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совершенствовалась игра с 

течением времени? 

5. 

6. 

7. 

Шахматные 

фигуры. Основные 

функциональные 

особенности фигур. 

Их роль в игре 

3 ч Шахматные фигуры. Изучение 

отдельно взятой фигуры в 

шахматах, запись перемещений 

фигур, их роль. Ценность 

фигур. Единица измерения 

ценности. Виды ценности. 

Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на 

доске, защита. Размен. Виды 

размена. Материальный 

перевес, Легкие и тяжелые 

фигуры, качество. Аналогии 

шахмат с экономикой 

Дидактическ

ие игры 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Техника матования 

одинокого короля. 

Миттельшпиль, 

эндшпиль, блиц-

шахматы, долгие 

шахматы. 

5 ч Геометрические мотивы 

траекторий перемещения 

шахматных фигур. 

Безопасность короля (короткая 

и длинная рокировка). Ходы и 

взятия ладьи, слона, ферзя, 

короля, коня и пешки. 

Логические связки «и», «или», 

«не». Ударность и подвижность 

фигур в зависимости от их 

положения на доске. 

Превращение пешки и взятие 

на проходе пешкой. 

Дидактические игры. Угроза, 

нападение, защита, двойной 

удар. Контроль полей. 

Ограничение подвижности 

фигур. Упражнения. Запись 

ходов шахматных фигур – 

кодирование информации. 

Понятие о варианте. 

Логическая связка «если…то». 

Открытая линия. Проходная 

пешка. Пешечные слабости. 

Форпост. Позиция короля 

Атака на короля Централизация 

Овладение тяжелыми фигурами 

7(2) горизонталью. Вскрытие и 

запирание линий. 

Техника матования одинокого 

короля. Что такое эндшпиль, 

миттельшпиль. Как правильно 

построить игру? 

Решение 

шахматных 

задач 

13. 

14. 

15. 

Достижение мата. 

Мат в один, два, 

три и более ходов. 

10 ч Понятие о шахе. Способы 

защиты от шаха. Открытый и 

двойной шахи. Понятие мата. 

Решение 

шахматных 

задач 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Задачи на 

постановку мата в 

несколько ходов. 

Обучение алгоритму матования 

в 1 ход. Понятие о пате. 

Сходства и различия понятий 

мата и пата. Выигрыш, ничья, 

виды ничьей. 

Мат в один, два, три и более 

ходов. "Детский" мат, 

рокировка. Какую роль играет 

она в игре? Задачи на 

постановку мата в несколько 

ходов. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Шахматные 

комбинации. 

Разнообразие 

шахматной игры. 

8 ч Мобилизация фигур, борьба за 

центр. Роль и оптимизация 

работы фигур в дебюте 

Гамбиты, пункт f2 (f7)в дебюте 

Понятие о шахматном турнире. 

Правила поведения при игре в 

шахматных турнирах. Игровая 

практика. Правила поведения в 

соревнованиях. Спортивная 

квалификация в шахматах. 

Шахматные комбинации. 

Король против нескольких 

фигур, ферзь против короля, 

ладья и ферзь против короля, 

ферзь и конь против короля. 

Параллельный мат. Мат двумя 

ладьями. 

Игровые 

упражнения 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Повторение 

изученного в 

течение года. 

Промежуточная 

аттестация. 

4 ч Слабость крайней горизонтали, 

двойной удар, Открытое 

нападение, связка, виды связки 

и защита от нее. Завлечение, 

отвлечение, разрушение 

пешечного прикрытия короля, 

освобождение пространства, 

уничтожение защиты. Сквозное 

действие фигур (рентген). 

Перегрузка. Комбинаторика в 

шахматах. Понятие о 

комбинации. Комбинации на 

мат и на достижение 

материального перевеса. 

Мельница как алгоритм с 

циклами. Эстетика шахматных 

комбинаций. Повторение. 

Закрепление изученного в 

соревновательной практике. 

Шахматный 

турнир 

 Всего 34 часа   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами – 1 штука; 
 шахматные часы – 2 штуки; 
 словарь шахматных терминов; 
 комплекты шахматных фигур с досками – 10–12 штук. 

 

Программа курса по спортивно-оздоровительному направлению  

«Юный турист» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы заключается в том, что туристские походы и 

экскурсии очень привлекательный для детей, так как в них есть возможность 

постоянного совершенствования спортивного мастерства и изучения природного, 

культурного и исторического наследия своей малой родины. Программа носит 

образовательно - развивающий характер. Содержание программы направлено на 

создание условий для укрепления и сохранения физического и психического здоровья 

обучающихся.  

Цель программы: сохранение  и укрепление здоровья, улучшение физической 

подготовленности и физического развития через туристскую деятельность. 

Задачи: 

- формирование мотивации  на регулярные занятия  физической культурой и 

спортом, сохранение и укрепление своего здоровья, выработку умений и навыков 

здорового образа жизни, осознание каждым ребенком собственной ответственности за 

свое здоровье; 

- обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики 

спортивного туризма; 

- создание эффективной системы подготовки обучающихся для получения 

спортивных разрядов по туризму; 

- педагогическое руководство воспитанием гуманистических принципов уважения 

к личности ее правам и свободе. 

- формирование ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности. 

Учебный план и программа  занятий предусматривают  обучение ребят азбуке 

туризма - сообщение им начальных сведений по организационным вопросам подготовки 

и проведения походов, основных сведений о своем крае, элементарных понятий об 

ориентировании на местности, знаний основ топографии, общей физической подготовке, 

гигиены туриста, первой доврачебной помощи при заболеваниях и травмах. 

Реализация программы рассчитана на 1 год, объёмом в 34 часа, 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия 45 минут. Из них 12 часов отводится для проведения 

экскурсий, соревнований, походов выходного дня.         

Занятия проводятся во внеурочное время детей. 

Место проведения занятий - учебные кабинеты, улицы района, спортивный зал, 

спортивная площадка школы. 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 5-8 классов (10-15 

лет). 

 Форма организации внеурочной деятельности  

Обучая детей навыкам туризма необходимо использовать все доступные формы и 

методы работы. Это тематические и игровые уроки, тематические занятия, 

эвристические беседы, обсуждение ситуаций, наблюдения, использование 

компьютерных программ, экскурсии,  просмотр видеофильмов, игры,  тренировки, 

соревнования, социально-значимые акции и др. 

Так как игровая мотивация естественным образом переходит в учебную, то есть в 
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интерес к содержанию задания, который лежит в основе формирования познавательной 

мотивации, произвольной памяти и внимания, следует активно использовать все 

известные игровые методики. Эти методики включают в себя практически все формы 

работы: 

- тематические праздники; 

- ролевые, деловые, обучающие, дидактические игры, 

- конкурсы; 

- эстафеты; 

- диалоги; 

- беседы; 

- диспуты; 

- тренинги; 

Они представляют широкие возможности для творческой деятельности и 

интеллектуального развития ребенка. Игра способствует развитию воображения. 

Поскольку оно необходимо для создания новых ситуаций и правил игры. Чаще всего 

игры используются при контроле знаний. Виды контроля: текущий контроль умений и 

навыков; контроль домашней подготовки; итоговый контроль. 

 Ценностные ориентиры: программа имеет туристско-краеведческую 

направленность, является учебно-образовательной с практической ориентацией. 

Педагогическая эффективность программы будет выше, если каждый участник 

туристской прогулки, сюжетно-ролевой игры, экскурсии или похода будет выполнять 

посильные и интересные для него поручения. Дети могут самостоятельно распределить 

следующие социально-профессиональные роли: командир, ремонтный мастер, 

направляющий, замыкающий, штурман, проводник, дежурный, костровой, 

санинструктор, завхоз по снаряжению, знаток погоды, знаток птиц, знаток растений, 

знаток трав, знаток достопримечательностей, знаток туристской кухни, знаток водотоков 

и водоёмов, знаток рыб, знаток туристской фотографии, знаток туристских песен, знаток 

истории родного края и т. п. 

Совершенствуя полученные в начальном образовании универсальные учебные 

действия, обучающиеся получают новые теоретические знания и практические умения в 

области истории и культуры малой родины через различные виды практико-

ориентированной деятельности в системе должностно - ролевого туристско-

краеведческого самоуправления, проявляют уважение к прошлому, бережное отношение 

к реликвиям прежних времён, а также в процессе обучения формируется патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, природные, материальные, 

художественные и культурные ценности родного края. Ведущим методом внеурочной 

деятельности является метод решения практических задач (познавательных, 

исполнительских, творческих). 

Формы и виды контроля.  

Для реализации программы используются следующие методы обучения:  

1. Поисково-исследовательский метод.  

2. Метод самореализации, самоуправления через участие в соревнованиях, 

походах, туристических слётах и экскурсиях, через различные творческие дела.  

3. Метод контроля врачебный, самоконтроль.  

4. Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию.  

Также разнообразны формы работы:  

- лекционные занятия;  

- практические занятия;  

- тренировка по развитию физических качеств, закреплению различных 

практических умений и навыков; 

- проведение соревнований по спортивному ориентированию; 

- участие в туристических слётах; 
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- участие в военно-спортивных играх; 

- проведение викторин, конференций по охране природы; 

- краеведческие экспедиции, походы, экскурсии; 

- метод проектов;  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы. 

 Требования к результатам освоения программы задают критерии оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов на каждом году обучения. 

Результатом внеурочной деятельности являются универсальные учебные 

действия: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

К личностным результатам относится система ценностных ориентаций 

школьника, отражающих его индивидуально-личностные, позиции, мотивы и отношение 

к активному участию во внеурочной деятельности, социальные чувства, личностные 

качества. Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и 

природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет 

школьнику выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», 

«собеседник», «одноклассник» и др.) и профессиональные роли («путешественник», 

«знаток», «дежурный», «командир», «капитан», «штурман» и др.). 

К метапредметным результатам относятся освоенные школьником 

универсальные способы деятельности, применимые как в рамках внеурочной 

деятельности (образовательного процесса), так и в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия — система способов 

познания окружающего мира, самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации. 

К предметным результатам относятся усвоенные школьником в процессе 

внеурочной деятельности знания, умения, навыки и специальные компетенции; опыт 

творческой деятельности; опыт познавательной деятельности; опыт коллективной 

самодеятельности в туристской группе (команде); опыт социально-профессиональных 

ролей в системе должностно-ролевого туристско-краеведческого самоуправления; 

ценностные установки, специфичные для туризма и краеведения, межличностной 

коммуникации. 

Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности 

в устной и письменной форме. 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимание социальной реальности в повседневной жизни): приобретение знаний о 

правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике 

безопасности при занятии физическими упражнениями и туризмом, способах и 

средствах передвижения на местности пешком и на лыжах, способах ориентирования на 

местности и об элементарных правилах выживания в природе, о принятых в обществе 

нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, российских традициях 

памяти героев отечественных войн, русских народных играх, о правилах конструктивной 

групповой деятельности на туристской прогулке и экскурсии, об основах организации 

коллективной деятельности в туризме и краеведении, о способах организации досуга, о 



695 

 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьников к базовым ценностям российского общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей, к физкультуре и занятиям туризмом, к природе, к малой родине и 

родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение младшими школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение обучающимся опыта 

актуализации физкультурно-оздоровительной деятельности в социальном пространстве, 

опыта заботы о младших и организации их досуга, опыта волонтёрской деятельности, 

опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими школьниками, опыта управления другими людьми и принятия на себя 

ответственности за других. 

При достижении трёх уровней результатов внеурочной деятельности возрастает 

вероятность появления социокультурной идентичности, социально-коммуникативных 

компетенций и компетенции в сфере сохранения и укрепления здоровья. 

Социокультурная идентичность — осознание школьником себя в контексте управления 

социокультурным пространством собственного существования, принятие себя как 

субъекта социокультурного взаимодействия, личности и индивидуальности. 

Социально-коммуникативная компетенция предполагает высокую степень 

эффективности самовыражения и самореализации  школьника в социальном 

взаимодействии (при соблюдении этикета, принципов коммуникативной толерантности), 

осознанное позиционирование себя как субъекта межличностного взаимодействия, 

владение управленческими (организаторскими) компетенциями (изучение потребностей 

аудитории, поиск наиболее адекватных вариантов удовлетворения потребностей и т. д.). 

Планируемые результаты. По окончании занятий внеурочной деятельности по 

предлагаемой программе обучающиеся должны обладать определёнными знаниями, 

умениями и навыками в вопросах туризма и краеведения, которые можно применять в 

социальной практике, в туристских походах и путешествиях, в межличностной 

коммуникации, в быту и обществе, при продолжении образования в основной школе. 

Обучающиеся узнают: 

- основные этапы истории туризма; 

- основные виды туризма; 

- историю своей школы, её традиции; 

- основные вехи истории родного края; 

- азбуку туристско-краеведческой деятельности; 

- правила поведения в музеях и других общественных местах; 

- основные термины, применяемые в детском туризме и краеведении; 

- основные принципы сохранения здоровья и здорового образа жизни; 

- основные виды растительного и животного мира своего края; 

- способы передвижения и преодоления естественных и искусственных 

препятствий в пешеходных и лыжных путешествиях; 

- способы охраны природы в туристском путешествии. 

Обучающиеся получат возможность узнать/познакомиться: 

- основные социальные функции туризма и краеведения; 

- ведущие музеи, исторические и памятные места своего села и района; 

- жизнь и деятельность выдающихся путешественников, соотечественников, 

внёсших вклад в развитие туризма; 

- с методикой проведения поисково-исследовательской работы; 

- правила оформления краеведческого исследования; 

Обучающиеся научатся: 

- общаться с людьми; 
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- систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять 

его и хранить; 

- вести элементарную поисково-исследовательскую работу по алгоритмам; 

- оформлять стенды, фотовыставки и т. п.; 

- осуществлять фотосъёмку исследуемых объектов туристского интереса; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- овладеть элементарными туристско-бытовыми навыками; 

- выполнять самостоятельно элементарные комплексы физических упражнений; 

- владеть техникой перемещения на местности пешком и на лыжах с грузом-

рюкзачком; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- вести исследовательские краеведческие записи; 

- составлять справочную картотеку; 

- выступать с докладами 

- работать с научно-популярной литературой; 

- ориентироваться в пространстве, на местности, в своём городе; 

- рисовать планы местности; 

- владеть техническими и тактическими приёмами преодоления естественных и 

искусственных препятствий. 

В процессе реализации программы у обучающихся будут 

формироваться/совершенствоваться следующие качества: 

- инициативность; 

- аккуратность; 

- коммуникабельность; 

- целеустремлённость; 

- самокритичность; 

- творческая активность; 

- способностью к оказанию взаимопомощи; 

- самостоятельность; 

- исполнительность; 

- способностью к взаимодействию в команде; 

- физическая активность; 

- выносливость; 

- упорством в достижении поставленных целей; 

- уважением к старшим, родителям, семейным традициям; 

- милосердием, заботой о старших и младших; 

- экологическая культура; 

- любовью к своей малой родине; 

- трудолюбие. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

1.Вводное занятие. Правила поведения и техника безопасности во время занятий. 

Нормы поведения в горах, в лесу, у водоемов, на болоте. Инструктаж по ТБ 

2.Природа родного края. Охрана природы. Виды туризма. Туристские 

возможности нашего края. 

3.Понятие о карте. Условные знаки топографических карт. Масштаб и его виды. 

Компас. 

4.Спортивный компас. Приёмы пользования компасом. Движения по азимуту. 

Определение и контроль направлений с помощью компаса и карты, по объектам 

местности. 

5.Способы ориентирования. Движение по азимуту в походе, обход препятствий. 

Определение разметки маршрута. 

6.Ориентирование по местным приметам. 
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Действия в случае потери ориентировки 

7.Узлы и их применение в туризме. Узлы: прямой, проводник, двойной 

проводник, австрийский проводник, восьмерка 

8.Узлы и их применение в туризме. Узлы: стремя, прусик, булинь, удавка, 

карабинная удавка, академический, ткацкий, встречный 

9.Узлы и их применение в туризме. Узлы шкотовый, брамшкотовый, штык, 

схватывающий, грейпвайн 

10.Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные 

системы, карабины, репшнуры, альпеншток 

11.Спортивное туристическое снаряжение. Страховки и самостраховки.  

12.Гигиена спортсмена: гигиена тела, одежды и обуви.  

13.Правила соревнований по спортивному ориентированию. Спортивное 

снаряжение 

14.Определение места для бивака и организация бивачных работ 

15.Требования к месту бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и 

свертыванию лагеря 

16.Установка палатки в различных условиях. Подбор группы и распределение 

обязанностей 

17.Туристские должности в группе. Выполнение обязанностей по должностям в 

период подготовки похода 

18.Горизонтальный и вертикальный маятник. Спортивное туристическое 

снаряжение. Страховки и самостраховки. Преодоление препятствий. 

19.Разрядные требования по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию.  

20.Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их 

предупреждения. Психологические аспекты взаимоотношений в группе 

21.Правила подачи сигналов бедствия 

22.Определение погодных условий до и во время проведения похода 

23.Способы добычи огня и обустройство кострового бивака 

24.Подготовка к походу, путешествию. Составление плана-графика движения. 

Подготовка снаряжения. 

25.Обеспечение безопасности в туристском   походе, на тренировочных занятиях 

26.Первая медицинская помощь в природных условиях  

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Формы  

Всего 

 
Теория Прак

тика 

1 Вводное занятие. Правила поведения и 

техника безопасности во время занятий. 

Нормы поведения в горах, в лесу, у 

водоемов, на болоте. Инструктаж по ТБ 

1 1  Лекционное 

занятие 

2 Природа родного края. Охрана природы. 

Виды туризма. Туристские возможности 

нашего края. 

1 1  Лекционное 

занятие 

3 Понятие о карте. Условные знаки 

топографических карт. Масштаб и его 

виды. Компас. 

1 1  Лекционное, 

практическо

е занятие 

4 Спортивный компас. Приёмы 

пользования компасом. Движения по 

азимуту. Определение и контроль 

направлений с помощью компаса и 

1  1 Лекционное, 

практическо

е занятие 
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карты, по объектам местности. 

5-6 Способы ориентирования. Движение по 

азимуту в походе, обход препятствий. 

Определение разметки маршрута. 

2 1 1 Лекционное, 

практическо

е занятие 

7 
Ориентирование по местным приметам. 

Действия в случае потери ориентировки 

1  1 Лекционное, 

практическо

е занятие 

8-11 Узлы и их применение в туризме. Узлы: 

прямой, проводник, двойной проводник, 

австрийский проводник, восьмерка 

4 1 3 Лекционное, 

практическо

е занятие 

12-14 Узлы и их применение в туризме. Узлы: 

стремя, прусик, булинь, удавка, 

карабинная удавка, академический, 

ткацкий, встречный 

3 1 2 Лекционное, 

практическо

е занятие 

15-17 Узлы и их применение в туризме. Узлы 

шкотовый, брамшкотовый, штык, 

схватывающий, грейпвайн 

3 1 2 Лекционное, 

практическо

е занятие 

18 Специальное снаряжение: веревки 

вспомогательные и основные, 

страховочные системы, карабины, 

репшнуры, альпеншток 

1 1  Лекционное, 

практическо

е занятие 

19 Спортивное туристическое снаряжение. 

Страховки и самостраховки.  

1 1  Лекционное, 

практическо

е занятие 

20 Гигиена спортсмена: гигиена тела, 

одежды и обуви.  

1 1  Лекционное, 

практическо

е занятие 

21 Правила соревнований по спортивному 

ориентированию. Спортивное 

снаряжение 

1 1  Лекционное, 

практическо

е занятие 

22 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ 

1 1  Лекционное, 

практическо

е занятие 

23 Требования к месту бивака. 

Самостоятельная работа по 

развертыванию и свертыванию лагеря 

1  1 Лекционное, 

практическо

е занятие 

24 Установка палатки в различных 

условиях. Подбор группы и 

распределение обязанностей 

1  1 Лекционное, 

практическо

е занятие 

25 Туристские должности в группе. 

Выполнение обязанностей по 

должностям в период подготовки 

похода 

1  1 Лекционное, 

практическо

е занятие 

26 Горизонтальный и вертикальный 

маятник. Спортивное туристическое 

снаряжение. Страховки и 

самостраховки. Преодоление 

препятствий. 

1  1 Лекционное, 

практическо

е занятие 

27 
Разрядные требования по спортивному 

туризму, спортивному ориентированию.  

1 1  Лекционное, 

практическо

е занятие 
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28 Причины возникновения аварийных 

ситуаций в походе и меры их 

предупреждения. Психологические 

аспекты взаимоотношений в группе 

1 1  Лекционное, 

практическо

е занятие 

29 Правила подачи сигналов бедствия 1  1 Лекционное, 

практическо

е занятие 

30 Определение погодных условий до и во 

время проведения похода 

1  1 Лекционное, 

практическо

е занятие 

31 Способы добычи огня и обустройство 

кострового бивака 

1  1 Лекционное, 

практическо

е занятие 

32 Подготовка к походу, путешествию. 

Составление плана-графика движения. 

Подготовка снаряжения. 

1 1  Лекционное, 

практическо

е занятие 

33 Обеспечение безопасности в туристском   

походе, на тренировочных занятиях 

1 1  Лекционное, 

практическо

е занятие 

34 Первая медицинская помощь в 

природных условиях 

1  1 Лекционное, 

практическо

е занятие 

 Итого 34 16 18  

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Туристское снаряжение: 

1. Рюкзак  

2. Спальный мешок  

3. Турковрики  

4. Штормовой костюм  

5. Рукавицы брезентовые  

6. Ботинки туристические  

7. Тренировочный костюм х. б.  

8. Система страховочная  

9. Палатки 

10. Топор, котелки, пила, канистры, примуса, лопата. 

11. Аптечка  

12. Компаса жидкостные  

13. Веревка основная (40 м) - 3 шт. 

14. Веревка вспомогательная (40 м.) - 3 шт. 

15. Карабин туристский с муфтой  

16. Шлем защитный  

17. Фонарь  

Дидактический материал в электронном виде, раздаточный материал 

1. Учебные материалы (тесты) 

2. Карты 

3. Учебные пособия для детей (таблицы) 

4. Раздаточный материал (веревки, карабины, обвязки) 

5. Аудио - видео средства туристские, спортивные. 

Методический материал. 

1. Методическая разработка 

«Оздоровительная функция самодеятельного туризма» 
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1. Методические рекомендации для судей и участников соревнований 

2. Методические рекомендации в помощь тренеру, спортсмену 

3. Методическая разработка занятия 

«Подготовка к походу» 

 

Программа курса по общекультурному направлению  

«Вокал» 

Пояснительная записка 

В основу программы внеурочной деятельности  общекультурного направления 

«Вокал» положены идеи и положения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России и основная образовательная программа. 

Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может 

ограничиваться только уроками музыки в школе. Большое значение в его 

совершенствовании имеют дополнительные занятия. В процессе занятий в вокальных 

коллективах у детей повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, 

развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и 

тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во многих областях 

музыкального искусства. 

Программа «Вокал» приобщает детей к музыкальному искусству через пение, 

самый доступный для всех детей, активный вид музыкальной деятельности. Нет 

сомнений, что наряду с эстетической важностью и художественной ценностью, пение 

является одним из факторов психического, физического и духовного исцеления детей, а 

значит, помогает решить задачу охраны здоровья детей.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

обучающихся навыков восприятие музыки, пения, инструментального музицирования, 

музыкально - пластического интонирования, драматизации музыкальных произведений, 

которые необходимы для успешного развития ребёнка.  

Цель  курса «Вокал» и  его  задачи. 

Цель курса – выявление и реализация творческих исполнительских возможностей 

ребёнка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через вхождение в мир 

музыкального искусства. 

Практическое овладение   вокальным  эстрадным  мастерством  для концертной и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 Задачи: 

образовательные 

- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение     

профессиональными певческими навыками 

- развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования 

- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое 

дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности 

звучания голоса на протяжении всего диапазона голоса) 

- обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета 

«эстрадное пение» 

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа над 

словом, раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических 

особенностей  произведения (фразировкой, нюансировкой,    агогикой, приемами 

вхождения в музыкальный образ, сценической, мимической выразительности) 

- обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном 

развивающие 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых                  
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возможностей 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма 

- развитие исполнительской сценической выдержки 

- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления 

-развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре 

- духовно- нравственное развитие. 

воспитательные 

- воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время 

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать 

внимание, слух, мышление, память 

- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении 

поставленных целей 

- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения 

- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное 

искусство различных национальных традиций, стилей, эпох. 

Программа рассчитана  на 1 год обучения – 34 часа. Занятия по «Вокалу» носят 

практический характер и проходят в форме групповых  занятий. Группа занимается 1 раз 

в неделю. Всего в году -34 занятия. Возрастная характеристика группы-10-17 лет.  

Наиболее подходящей формой для реализации данной программы – форма студии. 

Студия  позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского голоса. 

Занятия проводятся в музыкальном кабинете.  

Способы и формы проверки ожидаемых результатов реализации 

Чтобы определить желаемый результат, нужно знать с какими знаниями и 

качественными характеристиками поступили дети в объединение (стартовый контроль) и 

что получили на выходе (итоговый контроль). Контроль позволяет определить 

эффективность обучения и воспитания по программе, обсудить результаты, внести 

коррективы в образовательный процесс. Формы диагностики эффективности 

образовательного процесса по данной программе можно рассмотреть в двух 

направлениях: 

 личностный: наблюдения педагога, прослушивание; 

 внешний: творческие отчёты, открытые занятия, участие в конкурсах, 

выступления на концертах. 

Способы подведения итогов работы и выявления результатов по 

образовательной программе: 

-прослушивания на репетициях; 

-открытые и итоговые занятия; 

-зачетные занятия; 

-праздничные мероприятия; 

-конкурсы; 

-отчетные концерты. 

Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности 

«Вокал». 
Приоритетная цель программы по внеурочной деятельности «Вокал» - духовно-

нравственное развитие ребенка, формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Планируемы результаты 

Предметными результатами 

занятий по программе являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного 

края. 
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Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

Контрольный срез УУД 
Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря - формирование умения 

учиться. Обучающийся сам должен стать "архитектором и строителем" образовательного 

процесса. Достижение этой  цели становится возможным благодаря  формированию 

системы универсальных учебных действий (УУД) (ФГОС 2 поколения для начальной 

школы). Овладение универсальными учебными действиями дает обучающимся 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия, порождающие мотивацию к 

обучению и позволяющие обучающимся ориентироваться в различных предметных 

областях познания. 

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов действий 

обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные 

учебные действия - это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех 

уроках. 

Формирование универсальных учебных действий 
Личностные УУД 

1. Формирование музыкальной потребности выражающейся в  творческой 

деятельности в вокальном искусстве. 

2.Формирование  эстетических чувств и художественного вкуса. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей. 

Познавательные УУД 

1.Формирование умения ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного. 

2 Формирование умения работать с моделями, схемами. 

Коммуникативные УУД 

1.Формирование умения слушать и  слышать музыкальный текст 

2.Формирование умения умение выражать свои мысли, чувства через песню. 

Регулятивные УУД 

1. Формирование умения определять и формулировать цель деятельности на 

уроке. 

2. Формирование умения отличать верно выполненное задание от неверного. 

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню    подготовленности обучающихся являются: овладение теоретическими  и 

практическими знаниями, участие в концертах. 
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В  начале  и  в конце учебного года обучающиеся отвечают на теоретические 

вопросы, выполняют практическую работу по основам вокального искусства. Для 

сопоставимости результатов используется единая 10-бальная система оценивания для 

всех видов подготовки. 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Вокал» 

1. Пение как вид музыкальной деятельности (10 часов). Общее понятие о 

солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), 

хоровом пении. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, 

квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной 

студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. Основные компоненты 

системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. Характеристика детских 

голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у 

девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; 

несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим 

возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, 

ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и 

головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и 

ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного 

контроля за ней. 

2. Формирование детского голоса (10 часов).  Образование голоса в гортани; 

атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. 

Слуховой контроль за звукообразованием. Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный. Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: специальные 

упражнения, формирующие певческое дыхание. Понятие о дикции и артикуляции. 

Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения 

гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка 

резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение 

дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). Развитие 

чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 

фантазии, доставление радости и удовольствия. Концентрический метод обучения 

пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избегания 

форсирования звука 

3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен (8 

часов). Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, 

своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от 

жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 
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оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. Освоение классического вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения и т.д. Работа над сложностями интонирования, строя и 

ансамбля в произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции, 

развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности. 

4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры (6 часов).  Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии.  

Формирование вокального слуха обучающихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как 

профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также индивидуальное 

собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания 

аудио- и видеозаписей. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии.  

Тематический план рабочей программы курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

Виды и формы занятий 

 Пение как вид музыкальной 

деятельности 

10  

1 
Понятие о сольном и ансамблевом 

пении. 
1 

Организация занятий с 

певцами-солистами и 

вокальным ансамблем. 

2 

Понятие о сольном и ансамблевом 

пении. 1 

Организация занятий с 

певцами-солистами и 

вокальным ансамблем. 

3 
Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. 
1 

Индивидуальная работа 

4 
Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. 
1 

Работа с хором 

5 
 Подготовка к концерту «День 

учителя» 
1 

Индивидуальная и 

групповая работа  

6 

Строение голосового аппарата. 

1 

Формирование звуков речи 

и пения – гласных и 

согласных. 

7 
Подготовка к концерту «День 

пожилого человека» 
1 

Индивидуальная и 

групповая работа 

8 
Подготовка к концерту «День 

пожилого человека» 
1 

Индивидуальная и 

групповая работа 

9 
Подготовка ко Дню Матери 

1 
Индивидуальная и 

групповая работа 

10 
Подготовка ко Дню Матери 

1 
Индивидуальная и 

групповая работа 

 
Формирование детского голоса  10  

11 Подготовка ко Дню Матери 1 Индивидуальная и 
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12 Подготовка ко Дню Матери 1 групповая работа 

13 
Подготовка к концерту  «День 

Матери» 
1 

Индивидуальная и 

групповая работа 

14 Подготовка к Новому году 1 

15 Подготовка к Новому году 1 
Индивидуальная и 

групповая работа 

16 Подготовка к Новому году 1 
Индивидуальная и 

групповая работа 

17 Речевые игры и упражнения. 1 Знакомство с 

музыкальными формами. 

Учить детей при 

исполнении упражнения 

сопровождать его 

выразительностью, 

мимикой, жестами. 

Раскрытие в детях 

творческого воображения 

фантазии, доставление 

радости и удовольствия 

18 Речевые игры и упражнения. 1 

19 Вокальные упражнения. 1 Концентрический метод 

обучения пению. Его 

основные положения. 

выравнивание звуков в 

сторону их «округления» 

20 Вокальные упражнения. 1 

 

Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и 

исполнение песен  

8 

 

21 Народная песня. 1 Индивидуальная и 

групповая работа 22 Разучивание патриотических песен 1 

23 Разучивание патриотических песен 1 Индивидуальная и 

групповая работа 24 Разучивание патриотических песен 1 

25 Подготовка к концерту «8 Марта» 1 Индивидуальная и 

групповая работа 26 Подготовка к концерту «8 Марта» 1 

27 Подготовка к концерту «8 Марта» 1 Индивидуальная и 

групповая работа 28 Подготовка к концерту «8 Марта» 1 

 

Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры  

6 

 

29 Подготовка ко Дню семьи 1 Индивидуальная и 

групповая работа 30 Подготовка к итоговому фестивалю 1 

31 Подготовка к итоговому фестивалю 1 

32 
Посещение театров, концертов, 

музеев и выставочных залов. 
1 

Экскурсии  

33 Подготовка к 9 мая 1  

34 Подготовка к 9 мая 1  

 Итого: 34  

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению  

«Юный математик» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы определена тем, что школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 
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возможности. 

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной  программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес 

детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и 

общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации 

данной программы является и стремление развить у обучающихся умений 

самостоятельно работать, 

думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов 

базового предмета – математика. Занятия математического кружка содействуют 

развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому 

использованию символики, правильному применению математической терминологии и 

т.д. Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в 

системе работы кружка, основаны на любознательности детей, которую исследует 

поддерживать и направлять.  

Все вопросы и задания рассчитаны на работу обучающихся на занятии. Для 

эффективности работы кружка нужно, чтобы работа проводилась в малых группах с 

опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением 

полученных результатов. 

Специфическая форма организации позволяет обучающимся ознакомиться со 

многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной 

науки. Дети получают профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей 

социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического 

здоровья и стандартами второго поколения (ФГОС). 

Цель и задачи программы: 

Цель: 

- развивать математический образ мышления. 

Задачи: 

- расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной 

математики; 

- расширять математические знания в области многозначных чисел; 

- содействовать умелому использованию символики; 

- учить правильно применять математическую терминологию; 

- развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

- уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 
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мысли. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа «Юный математик» рассчитана на один год обучения, 35 учебных 

часов. 

Принципы программы: 

1. Актуальность 

Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности обучающихся. 

2. Научность 

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

3. Системность 

Программа строится от частных примеров (особенности решения отдельных 

примеров) к общим (решение математических задач). 

4. Практическая направленность 

Содержание занятий кружка направлено на освоение математической 

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных 

задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и 

районных олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

5. Обеспечение мотивации.  

Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического 

направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и 

выступление на олимпиадах по математике. 

6. Реалистичность. 

С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы – 

планируется усвоение за 35 часов. 

7. Курс ориентационный 

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами 

математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам данной 

точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в данной учебной дисциплине. 

Формы и режим занятий. 

Занятия учебной группы проводятся: 1 занятие в неделю по 40 минут. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

- практико-ориентированные учебные занятия; 

- творческие мастерские; 

- тематические праздники, конкурсы, выставки; 

- семейные гостиные. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

Основные виды деятельности обучающихся: 

-решение занимательных задач; 

-оформление математических газет; 

-участие в математических олимпиадах, играх, конкурсах; 

-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-проектная деятельность 

-самостоятельная работа; 
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-работа в парах, в группах; 

-творческие работы. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в 

объединении, 

деловые качества воспитанника) используется: 

- наблюдение, 

- проведение математических игр, 

- опросники, 

- анкетирование, 

- психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения 

коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля: 

- занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

- занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных 

разделов программы), 

- самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой 

ребенком), 

- участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в 

течение учебного года, включающее: 

- результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

- активность, 

- аккуратность, 

- творческий подход к знаниям, 

- степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 
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- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении обучающихся с разными образовательными возможностями. 

Проверка результатов проходит в форме: 

- игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

- викторины, составление кроссвордов и др.), 

- собеседования (индивидуальное и групповое), 

- опросников, 

- тестирования, 

- проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены 

таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во 

внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере 

возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные 

для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать 

основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Итоговый контроль осуществляется в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы обучающихся; 

- контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - 

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

 Содержание тем курса внеурочной деятельности 

№ п/п Тема Содержание Количество 

часов 

1. Математика – 

царица наук 

Знакомство с основными разделами 

математики. Первоначальное 

знакомство с изучаемым материалом. 

1 

2.  Как люди 

научились считать 

Знакомство с материалом из истории 

развития математики. Решение 

занимательных заданий, связанные со 

счётом предметов 

1 

3.  Интересные 

приемы устного 

счёта 

Знакомство с интересными приёмами 

устного счёта, применение 

рациональных способов решения 

математических выражений. 

2 

4.  Решение 

занимательных 

задач в стихах 

Решение занимательных задач в 

стихах по теме «Умножение» 

 

1 

5.  Упражнения с 

многозначными 

числами 

Решение примеров с многозначными 

числами на деление, умножение, 

сложение, вычитание. Решение 

примеров в несколько действий. 

2 

6.  Учимся отгадывать 

ребусы 

Знакомство с математическими 

ребусами, решение логических 

конструкций. 

2 
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7.  Числа-великаны. 

Коллективный счёт 

Выполнение арифметических 

действий с числами из класса 

миллионов 

1 

8.  Упражнения с 

многозначными 

числами 

Решение примеров с многозначными 

числами на деление, умножение, 

сложение, вычитание. Решение 

примеров в несколько действий. 

1 

9.  Решение ребусов и 

логических задач 

Решение математических ребусов. 

Знакомство с простейшими 

умозаключениями на математическом 

уровне. 

1 

10.  Задачи с 

неполными 

данными, 

лишними, 

нереальными 

данными 

Уяснение формальной сущности 

логических умозаключений при 

решении задач с неполными данными, 

лишними, нереальными данными. 
2 

11.  Загадки- смекалки Решение математических загадок, 

требующих от обучающихся 

логических рассуждений. 

1 

12.  Обратные задачи Решение обратных задач, используя 

круговую схему 
1 

13.  Практикум 

«Подумай и реши» 

Решение логических задач, 

требующих применения интуиции и 

умения проводить в уме несложные 

рассуждения 

2 

14.  Задачи с 

изменением 

вопроса 

Анализ и решение задач, 

самостоятельное изменение вопроса и 

решение составленных задач. 

1 

15.  Проектная 

деятельность 

«Газета 

любознательных» 

Создание проектов. Самостоятельный 

поиск информации для газеты 
2 

16.  Решение 

нестандартных 

задач 

Решение задач, требующих 

применения интуиции и умения 

проводить в уме несложные 

рассуждения. 

1 

17.  Решение 

олимпиадных задач 

Решение задач повышенной 

сложности 
2 

18.  Решение задач 

международной 

игры «Кенгуру» 

Решение задач международной игры 

«Кенгуру» 1 

19.  Наглядная алгебра Алгебраические сведения. Решение 

задач. 
1 

20.  Игра «У кого какая 

цифра?» 

Математические фокусы 

 
1 

21.  Знакомьтесь: 

Архимед! 

Исторические сведения: 

- кто такой Архимед 

- открытия Архимеда 

- вклад в науку 

 

2 
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22.  Задачи с 

многовариантными 

решениями 

Решение задач, требующих 

применения интуиции и умения 

проводить в уме несложные 

рассуждения. 

1 

23.  Знакомьтесь: 

Пифагор! 

Исторические сведения: 

- кто такой Пифагор-открытия 

Пифагора 

- вклад в науку 

2 

24.  Учимся 

комбинировать 

элементы знаковых 

систем 

Работа по сравнению абстрактных и 

конкретных объектов 

 
1 

25.  Математический 

КВН 

Систематизация знаний по изученным 

разделам 
1 

26.  Круглый стол 

«Подведем итоги» 

Систематизация знаний по изученным 

разделам 
1 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 
Тема Количес

тво 

часов 

Содержание Формы и методы 

1. Математика – 

царица наук 

1 

Знакомство с основными 

разделами математики. 

Первоначальное 

знакомство с изучаемым 

материалом. 

Методы: визуальный 

(наглядно-

иллюстративный), 

вербальный 

(информирование, 

объяснение, 

обсуждение), 

практический, 

проектный, 

интерактивный, метод 

контроля/самоконтроля;  

Формы: групповая, 

коллективный способ 

обучения, 

индивидуальная, в 

парах, рефлексия; 

наглядно-

иллюстративный 

коллективный способ 

обучения 

информирование; 

обобщающая беседа по 

изученному материалу; 

индивидуальный 

устный опрос; 

фронтальный опрос 

 

2.  Как люди 

научились считать 

1 

Знакомство с материалом 

из истории развития 

математики. Решение 

занимательных заданий, 

связанные со счётом 

предметов 

3.  Интересные 

приемы устного 

счёта 

2 

Знакомство с 

интересными приёмами 

устного счёта, 

применение 

рациональных способов 

решения математических 

выражений. 

4.  Решение 

занимательных 

задач в стихах 

1 

Решение занимательных 

задач в стихах по теме 

«Умножение» 

5.  Упражнения с 

многозначными 

числами 
2 

Решение примеров с 

многозначными числами 

на деление, умножение, 

сложение, вычитание. 

Решение примеров в 

несколько действий. 

6.  Учимся 

отгадывать 

ребусы 
2 

Знакомство с 

математическими 

ребусами, решение 

логических конструкций. 
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7.  Числа-великаны. 

Коллективный 

счёт 
1 

Выполнение 

арифметических действий 

с числами из класса 

миллионов 

8.  Упражнения с 

многозначными 

числами 
1 

Решение примеров с 

многозначными числами 

на деление, умножение, 

сложение, вычитание. 

Решение примеров в 

несколько действий. 

9.  Решение ребусов 

и логических 

задач 1 

Решение математических 

ребусов. Знакомство с 

простейшими 

умозаключениями на 

математическом уровне. 

10.  Задачи с 

неполными 

данными, 

лишними, 

нереальными 

данными 

2 

Уяснение формальной 

сущности логических 

умозаключений при 

решении задач с 

неполными данными, 

лишними, нереальными 

данными. 

11.  Загадки- смекалки 

1 

Решение математических 

загадок, требующих от 

обучающихся логических 

рассуждений. 

12.  Обратные задачи 

1 

Решение обратных задач, 

используя круговую 

схему 

13.  Практикум 

«Подумай и 

реши» 2 

Решение логических 

задач, требующих 

применения интуиции и 

умения проводить в уме 

несложные рассуждения 

14.  Задачи с 

изменением 

вопроса 1 

Анализ и решение задач, 

самостоятельное 

изменение вопроса и 

решение составленных 

задач. 

15.  Проектная 

деятельность 

«Газета 

любознательных» 

2 

Создание проектов. 

Самостоятельный поиск 

информации для газеты 

16.  Решение 

нестандартных 

задач 1 

Решение задач, 

требующих применения 

интуиции и умения 

проводить в уме 

несложные рассуждения. 

17.  Решение 

олимпиадных 

задач 

2 

Решение задач 

повышенной сложности 
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18.  Решение задач 

международной 

игры «Кенгуру» 

1 

Решение задач 

международной игры 

«Кенгуру» 

19.  Наглядная 

алгебра 
1 

Алгебраические сведения. 

Решение задач. 

20.  Игра «У кого 

какая цифра?» 
1 

Математические фокусы 

 

21.  Знакомьтесь: 

Архимед! 
2 

Исторические сведения: 

- кто такой Архимед 

- открытия Архимеда 

- вклад в науку 

22.  Задачи с 

многовариантным

и решениями 1 

Решение задач, 

требующих применения 

интуиции и умения 

проводить в уме 

несложные рассуждения. 

23.  Знакомьтесь: 

Пифагор! 
2 

Исторические сведения: 

- кто такой Пифагор-

открытия Пифагора 

- вклад в науку 

24.  Учимся 

комбинировать 

элементы 

знаковых систем 

1 

Работа по сравнению 

абстрактных и 

конкретных объектов 

25.  Математический 

КВН 
1 

Систематизация знаний 

по изученным разделам 

26.  Круглый стол 

«Подведем итоги» 
1 

Систематизация знаний 

по изученным разделам 

 

Программа курса по спортивно-оздоровительному направлению  

«Баскетбол» 

Пояснительная записка 

В настоящее время баскетбол как вид спорта получил широкое распространение в 

России и мире. Массовое привлечение детей к занятиям баскетболом позволило России 

добиться успехов на международной арене. Тем не менее проблемы подготовки 

спортивных резервов по баскетболу существуют. Речь идет в первую очередь о 

повышении класса массового баскетбола в обычных общеобразовательных и спортивных 

школах, так как именно в этой среде рождаются таланты, воспитывается резерв сборных 

команд страны. Кроме того, спортивные игры, в том числе баскетбол, являются 

отличным средством поддержания и укрепления здоровья, развития физических и 

психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и эмоциональный 

подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. 

Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия 

баскетболом на рост и развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время 

игры стимулирует созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, способствует 

проявлению наследственных возможностей нервной системы. В баскетболе постоянно 

изменяется игровая ситуация. Действовать приходиться в зависимости от ситуации, а не 

по определенным программам. Основной формой деятельности мозга в этих условиях 

является не отработка стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная 

оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном 



714 

 

этапе простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые 

упражнения создают неограниченные возможности для развития координационных 

способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение 

двигательных действий, точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание 

пространных, силовых и временных параметров движений, способность к согласованию 

движений в целостные комбинации. 

Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально-волевых качеств. 

Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для творческого 

созревания и раскрытия личностного потенциала каждого ребенка посредством игры в 

баскетбол. 

Задачи программы: 
обучающие 

1. Ознакомиться с основными правилами игры в баскетбол; 

воспитательные 

1. содействовать правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности; 

2. воспитать чувство ответственности, коллективизма, уважения к партнеру и 

сопернику; 

развивающие 

1. способствовать укреплению опорно – двигательного аппарата, развитию 

быстроты, гибкости, ловкости 

2. развивать координационные способности и силу воли. 

Отличительной особенностью данной программы заключается в том, что она 

составлена на основе знаний о физическом развитии и подготовленности, 

психофизических и интеллектуальных возможностей детей 11-13 лет. 

Продолжительность занятий определяется их интенсивностью. Выполнение 

нормативного объема учебного времени достигается сложением времени учебных 

занятий и затратами времени на соревновательную деятельность по баскетболу в школе 

и вне ее. 

Место программы в образовательном процессе 
В соответствии с учебным планом на занятия внеурочной деятельностью 

спортивной секции «Баскетбол» в 5-7 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Режим занятий: 34 часа, 1 раз в неделю – по 1 академическому часу. 

В процессе изучения у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, обучающиеся приобщаются к 

здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, 

умственная нагрузка компенсируется у них физической. Занятия спортом 

дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, 

способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как 

укрепляют здоровье. 

Ценностные ориентиры программы. 
Содержание спортивной секции «Баскетбол» направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих умения и навыки игры в баскетбол для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни. 

Спортивные игры, в том числе баскетбол, являются отличным средством 

поддержания и укрепления здоровья, развития физических и психических качеств 

ребенка. Усложненные условия деятельности и эмоциональный подъем позволяют легче 
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мобилизовать резервы двигательного аппарата. 

Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия 

баскетболом на развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время игры 

стимулирует созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними. В баскетболе 

постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходиться в зависимости от 

ситуации, а не по определенным программам. Основной формой деятельности мозга в 

этих условиях является не отработка стандартных навыков, а творческая деятельность – 

мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном 

этапе простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые 

упражнения создают неограниченные возможности для развития координационных 

способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение 

двигательных действий, точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание 

пространных, силовых и временных параметров движений, способность к согласованию 

движений в целостные комбинации. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут 

более плодотворно учиться, меньше болеть. 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

обучающиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные 

знания и умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке 

проводятся в режиме учебно-тренировочных 2 раза в неделю по 3 часа.  

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание 

правил игры, игровые ситуации, жесты судей.  

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

применяются разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у обучающихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели используется: объяснение, рассказ, замечание, 

команды, указания.  

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников 

конкретные представления об изучаемых действиях.  

Практические методы:  

— метод упражнений;  

— игровой;  

— соревновательный,  

— круговой тренировки.  

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает  

многократные повторения движений.  

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:  

— в целом,  

— по частям.  

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

обучающихся образовались некоторые навыки игры.  

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся.  

Формы организации работы с детьми: 
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 Групповые учебно-тренировочные занятия; 

 Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

 Восстановительные мероприятия; 

 Участие в матчевых встречах; 

 Участие в соревнованиях; 

 Зачеты, тестирования. 

Принципы организации обучения 
 Принцип доступности и индивидуализации; 

 Принцип постепенности; 

 Принцип систематичности и последовательности; 

 Принцип сознательности и активности; 

 Принцип наглядности. 

Средства обучения 
 Общепедагогические (слово и сенсорно-образные воздействия); 

 Специфические средства (физические упражнения). 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса 
 Словесный метод: рассказ, объяснение, команды и распоряжения, задание, 

указание, беседа и разбор; 

 Наглядный метод: показ упражнений или их элементов учителем или наиболее 

подготовленными учениками, демонстрация кино- и видеоматериалов, рисунков, 

фотографий, схем тактических взаимодействий; методы ориентирования; 

 Практический метод; 

 Игровой метод; 

 Соревновательный метод. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К моменту завершения программы обучающиеся должны: 

Знать: 

 Основы знаний о здоровом образе жизни. 

 Историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, стране. 

 Правила игры в баскетбол. 

 Тактические приемы в баскетболе. 

Уметь: 

 Выполнять основные технические приемы баскетболиста. 

 Проводить судейство матча. 

 Проводить разминку баскетболиста, организовать проведение подвижных 

игр. 

Развить качества личности: 

 Воспитать стремление к здоровому образу жизни. 

 Повысить общую и специальную выносливость обучающихся. 

 Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в 

коллективе. 

 Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, 

стране. 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы оцениваются по 

трём базовым уровням и представлены соответственно личностными, метапредметными 

 и предметными результатами: 

Личностные результаты: 
– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 
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– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 
– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 
– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом 

и правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

Формирование универсальных учебных действий 
УУД Характеристика основных видов деятельности ученика 

Знания о физической культуре 

Личностные, 

коммуникативные 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины баскетбола, применять их в процессе игры 

со своими сверстниками; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Личностные. 

коммуникативные, 

регулятивные 

• использовать занятия кружка и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении тренировок, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Личностные • выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в условиях 

игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической. Содержание видов спортивной 

подготовки определено исходя из содержания пособия по внеурочной деятельности 

обучающихся «Баскетбол» авторы: В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. При этом большое 
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внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки баскетболиста и 

тактико-техническим действиям баскетболиста. 

Развитие баскетбола в России – 1 час 
История появления баскетбола как игры. Развитие баскетбола за рубежом. 

Развитие баскетбола в России. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного 

баскетбола. 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях – 1 час 
Соблюдение санитарно – гигиенических норм во время занятий баскетболом. 

Форма одежды, обувь для занятий. Прохождение диспансеризации как необходимое 

условие сохранения здоровья. Инструктаж по технике безопасности при игре в 

баскетбол. 

Общая и специальная физическая подготовка – 15 часов 
Единая спортивная классификация. Совершенствование техники передвижения 

при нападении. Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 

Техника передвижения приставными шагами. Индивидуальные действия при 

нападении с мячом и без мяча. Индивидуальные действия при нападении. 

Гигиенические основы режима труда и отдыха юных спортсменов. 

Совершенствование техники передвижений. 

Специальная физическая подготовка. Выбор способа ловли в зависимости от 

направления и силы полета мяча. Взаимодействие двух игроков - «заслон в движении». 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Сочетание 

выполнения различных способов ловли мяча в условиях жесткого сопротивления. 

Взаимодействие трех игроков - «скрестный выход». Чередование упражнений на 

развитие специальных физических качеств. Учебная игра. Гигиенические требования к 

питанию юных спортсменов. Скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за 

спины в пол. Применение изученных взаимодействий в условиях позиционного 

нападения. Применение изученных взаимодействий в условиях личного прессинга. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Инструкторская и судейская практика. 

Бросок мяча над головой (полукрюк, крюк). 

Командные действия в нападении. Применение изученных способов ловли, 

передач, ведения, бросков в зависимости от ситуации на площадке. Инструкторская и 

судейская практика. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Ведение мяча с поворотом кругом. 

Сочетание выполнения бросков мяча из различных точек в условиях жесткого 

сопротивления. Выбор места и момента для борьбы за отскочивший от щита мяч при 

блокировке. Противодействие взаимодействию двух игроков – «заслону в движении». 

Бросок мяча в движении с одного шага. Блокировка при борьбе за овладение 

мячом, отскочившим от щита. 

Основы техники и тактики игры – 15 часов 
Взаимодействие двух игроков «подстраховка». Многократное выполнение 

технических приемов. Общая характеристика спортивной тренировки. 

Совершенствование техники передачи мяча. Сочетание способов передвижения с 

выполнением различных технических приемов в усложненных условиях. Действия 

одного защитника против двух нападающих. 

Средства и методы спортивной тренировки. Ведение мяча с изменением 

направления движения. Применение изученных защитных стоек и передвижений в 

зависимости от действий и расположения нападающих. Многократное выполнение 

технических приемов и тактических действий. 

Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2. Формы организации занятий в спортивной 

тренировке. ОФП. Совершенствование техники броска мяча. Сочетание личной и зонной 

системы защиты в процессе игры. Применение изученных взаимодействий в системе 

быстрого прорыва. 



719 

 

Воспитание нравственных и волевых качеств. Психологическая подготовка в 

процессе тренировки. СФП. Ведение мяча с переводом на другую руку. 

Противодействие игрокам различных игровых функций при разных системах игры в 

нападении. Ведение мяча с изменением высоты отскока. 

Физическая подготовка спортсмена. Передача мяча двумя руками с отскоком от 

пола. Организация командных действий по принципу выбора свободного места с 

использованием изученных групповых взаимодействий. 

Техническая подготовка юного спортсмена. Бросок мяча изученными способами 

после выполнения других технических приемов. 

Тактическая подготовка юного спортсмена. Взаимодействие двух игроков 

«подстраховка». Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону. Техника 

овладения мячом. Противодействия взаимодействию трех игроков – «сдвоенному 

заслону». 

Сущность и назначение планирования и его виды. Совершенствование техники 

броска мяча изученными способами. 

Контрольные игры и соревнования – 1 час 
Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Совершенствование 

техники ведения мяча. Учет в процессе спортивной тренировки. Переключения от 

действий в нападении к действиям в защите. 

Тестирование – 1 час 
История развития баскетбола. Совершенствование тактических действий в 

нападении и защите. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. Многократное 

выполнение технических приемов и тактических действий. 

Передачи и броски мяча 

№п/п Контрольные упражнения 
Возраст 

11 12 13 

1. Передача мяча двумя руками от груди в мишень (диаметр 60 см, 

высота 1 м, расстояние 2,5 м), ловля без отскока от пола 

(количество). 

20 22 23 

2. 5 штрафных бросков (попаданий). 2 2 3 

3. 10 бросков по кольцу после ведения с двойного шага 

(попаданий). 

6 7 8 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(34 часа – 1 час в неделю) 

 

№  Тема урока УУД, развиваемые на 

уроке 

Кол-во 

часов 

Формы 

проведения 

1 Беседа «меры безопасности», 

«правило игры».  

 

 

Предметные: -

 Применять правила ТБ на 

внеурочной деятельности 

по баскетболу. 

- Знать правила игры в 

баскетбол. 

- Знать правила 

1 Учебная игра. 

2 Освоение навыков ведения. 

Ведение мяча со сменой рук.  

1 Учебная игра. 

3 Освоение навыков ведения. 

Ведение мяча со сменой рук.  

1 Учебная игра. 

4 Ведение мяча на месте.  1 Учебная игра. 

5 Ведение мяча с обводкой 

стоек.  

1 Учебная игра. 
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6 Освоение навыков ведения. 

Ведение мяча со сменой рук.  

различных подвижных 

игр. 

 

 

Метапредметные: 
 

Познавательные: 

понимание и принятие 

цели включаться в 

творческую деятельность 

под руководством учителя. 

 

Регулятивные: Принимат

ь и сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. Адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

формулировать 

собственное мнение; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

1 Учебная игра. 

7 Ловля и передача мяча.  1 Учебная игра. 

8 Передача одной рукой 1 Учебная игра. 

9 Передача от пола.  1 Учебная игра. 

10 Игры в передачах.  1 Учебная игра. 

11 Игра «семь передач».  1 Учебная игра. 

12 Игра «собачка».  1 Учебная игра. 

13 Броски с места.  1 Учебная игра. 

14 Броски с места 1 Учебная игра. 

15 Броски в прыжке. 1 Учебная игра. 

16 Броски в прыжке.  1 Учебная игра. 

17 Броски после ведения в двух 

шагах.  

1 Учебная игра. 

18 Броски после ведения в двух 

шагах.  

1 Учебная игра. 

19 Игры в бросках.  1 Учебная игра. 

20 Эстафеты с элементами 

баскетбола. 

1 Учебная игра. 

21 Тактика игры в защите.  1 Учебная игра. 

22 Упражнения для игры в 

защите.  

1 Учебная игра. 

23 Тактика игры в нападении.  1 Учебная игра. 

24 Упражнения для игры в 

нападении.  

1 Учебная игра. 

25 Упражнения для игры в 

нападении.  

1 Учебная игра. 

26 Игра по правилам. 1 Учебная игра. 

27 Зонная защита. 

Комбинированные упражнения 

1 Учебная игра. 

28 Зонная защита. 

Комбинированные упражнения 

1 Учебная игра. 

29 Ведение, передача, бросок.  1 Учебная игра. 

30 Ведение, передача, бросок.  1 Учебная игра. 

31 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груды на месте и в 

движении. 

1 Учебная игра. 

32 Ведение мяча с изменением 

направления движения и 

скорости 

1 Учебная игра. 

33 Броски в кольцо одной и 

двумя руками с места 

1 Учебная игра. 

34 Игра по упрощенным 

правилам мини-баскетбол 

1 Учебная игра. 
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учения, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

  34 часа  

 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению  

«Финансовая грамотность» 

Пояснительная записка 

В соответствии с планом внеурочной деятельности школы на изучение курса 

«Финансовая грамотность» в  5-11 классе (10-17 лет) отводится 1 час. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5–7 классов в сфере экономики семьи.  

Курс рассчитан на 34 часа.  

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 

семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Основные содержательные линии курса:  

• Деньги, их история, виды, функции; 

 • Семейный бюджет; 

 • Экономические отношения семьи и государства; 

 • Семья и финансовый бизнес;  

• Собственный бизнес.  

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

истории, географии, обществознания и литературы. Учебные материалы и задания 

подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, 

практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и 

проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и представления 

информации и публичных выступлений. 

Задачи: 
- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; 

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы 

организации учебного процесса: 

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность обучающихся, деловая 

игра, практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, 

познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, 

круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая 

игра, выступления обучающихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая 
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игра, дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, решение 

практических и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с 

документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы. 

Планируемы результаты. 

 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. 

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: 
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 • 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; • 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. 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность» 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (12 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. 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 



724 

 

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. 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 (4 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 (7 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 
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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!». 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ (9 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». (2 ч.) 

 

Тематический план рабочей программы курса внеурочной деятельности 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

темы занятий кол-во часов виды и формы занятий 

1.  Доходы и расходы 

семьи 

 

1. Деньги и их 

функции 

3 Общее обсуждение; практическая 

работа – анализ источников 

(исторических текстов) 

2. Доходы 

семьи 

3 Общее обсуждение; групповая 

практическая работа с 

представлением результатов и 

защитой выводов 

3. Расходы 

семьи 

3 Общее обсуждение; игровая 

деятельность 

4. Семейный 

бюджет 

3 Кроссворд 1. «Доходы и расходы 

семьи» (15 мин.) 

2.  Риски потери 

денег и имущества 

и как человек 

может от этого 

защититься 

   

1.Особые 

жизненные 

ситуации и как 

с ними 

2 Общее обсуждение 
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справиться 

2.Ролевая игра 

«Семейный 

бюджет» 

2 Ролевая игра 

3.  Семья и 

государство: как 

они 

взаимодействуют 

   

1. Налоги 2 Общее обсуждение; групповая 

практическая работа 

2. Социальные 

пособия 

2 Кроссворд 2. «Риски потери денег 

и имущества и как человек может 

от этого защититься» и «Семья и 

государство: как они 

взаимодействуют» (10 мин.) 

3. Проект 

«Государство 

— это мы!» 

3 Проект 

 

4.  Финансовый 

бизнес: чем он 

может помочь 

семье 

   

1. Банковские 

услуги 

3 Общее обсуждение; 

игровая деятельность; экскурсии 

2.Собственный 

бизнес 

3 Кроссворд 3. «Финансовый 

бизнес: чем он может помочь 

семье» (10 мин.) 

Игровая деятельность; общее 

обсуждение 

3.Валюта в 

современном 

мире 

3 Групповое обсуждение; общее 

обсуждение; индивидуальная 

практическая работа; защита 

проектов 

 

 

5.  Итоговое занятие Итоговая работа 

по курсу 

«Финансовая 

грамотность» 

2 Итоговая работа по курсу; 

итоговая диагностика 

 Итого: 34  

 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению  

«Искусство слова» 

Пояснительная записка 

Курс внеурочной деятельности «Искусство слова»» для 5-8 класса (11-15 лет) 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Важное значение, в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественное слово. 

Основным тематическим стержнем работы кружка является показ всестороннего 

богатства и красоты русского языка. 

Освоение курса вносит вклад в достижение личностных результатов 

обучающихся. 

Место курса во внеурочной деятельности. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для работы с 

обучающимися 5-8 класса. Занятия проводятся из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Актуальность программы. 

В условиях социально-экономических и политических преобразований 

российскому государству необходимы творческие кадры, творческие исполнители. 

Поэтому развитие в наших детях творческих способностей становится одной из 

важнейших задач современной школы. История русского языка удивительна, богата 

событиями, что позволяет многие языковые явления преподносить нестандартными 
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способами, дает возможность заинтересовать обучающихся таким сложным предметом 

как русский язык. Домысливать, строить предположения, фантазировать, понимать, а не 

заучивать – именно это привлекательно в работе кружка. Внеурочная деятельность по 

русскому языку и литературе является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса. Конечная цель внеурочных занятий по русскому языку и литературе – 

подготовить обучающихся, грамотных в широком смысле слова, - совпадает, 

внеклассная работа имеет свои, важные для обучения и воспитания цели и задачи. 

Занятия литературным творчеством имеют огромное значение в становлении 

личности ребенка, создают благоприятные условия для развития творческого 

воображения, полета фантазии, развития правильной, грамотной речи, развивают 

способность свободно, нестандартно мыслить, проявлять себя в творчестве. Школьный 

возраст – это период, фонтанирующий идеями, замыслами, воображением, фантазиями. 

Важно не пропустить момент и направить энергию в правильное русло, определить 

творческие способности детей, создать условия для самовыражения, дать возможность 

проявить себя. 

 Цели: 

1. Пробуждение интереса к речевым явлениям, поддержать свойственную 

школьникам пытливость ума. 

2. Повышение уровня языкового развития обучающихся, формирование 

лингвистической компетенции. 

3. Приобщение обучающихся к искусству слова, формирование навыков 

выразительного чтения. 

4. Содействие развитию творческой личности обучающихся. 

5. Развитие художественного вкуса, эстетического чувства и чувства понимания 

прекрасного у обучающихся. 

6. Формирование и воспитание интереса к литературе и художественному 

чтению. 

Исходя из поставленных целей, главными задачами являются: 

1. Формирование чувства красоты и звучности родного языка на примерах 

текстов лучших мастеров художественного слова, обучение ясному и понятному 

говорению. 

2. Развитие воображения, внимания обучающихся; обучение культуре речи. 

3. Формирование у обучающихся творческого мышления, развития 

наблюдательности, зрительной памяти, ассоциативных образов, умения передать свои 

мысли в устной форме. 

4. Развитие эстетических и коммуникативных качеств личности. 

5. Совершенствование навыков лингвистического анализа. 

6. Повышение любознательности, зоркости к явлениям и фактам языка, развитие 

самостоятельности и творческой инициативы обучающихся. 

7. Формирование социальной активности и коммуникабельности, повышение 

речевой компетентности обучающихся. 

8. Развитие интереса к читательской деятельности, воспитание уважительного 

отношения к русской и мировой литературе. 

Основным тематическим стержнем работы внеурочной деятельности является 

показ всестороннего богатства и красоты русского языка. Учитывая возрастные 

особенности обучающихся, отбирается такой материал, который дает обучающимся 

сведения о словарном составе языка, его грамматическом строе и истории, создает 

общую картину развития и богатства нашего языка. 

Художественное слово тесно связано с таким предметом, как литературное 

чтение. Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 
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качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на 

моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В основе освоения предмета у учеников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно находить информацию в словарях, справочниках, 

энциклопедиях. 

На занятиях формируется читательская компетентность, помогающая осознать 

себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для 

своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приемами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Предмет литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Обучающиеся учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

1. Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (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 . 

2. Формирование внутренней позиции обучающихся на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика». 

3. Широкая мотивационная основа внеурочной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

4. Ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности. 

5. Способность к самооценке на основе критерия успешности внеурочной 

деятельности. 

6. Основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности. 

7. Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей. 

8. Развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

9. Установка на здоровый образ жизни. 

10. Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

11. Эмпатия - как понимание чувств других людей и сопереживания им. 
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Метапредметные результаты 

1. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение. 

2. Умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

3. Совершенствование умения работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, использование разных источников информации, в том числе интернета, 

обобщение информации. 

4. Умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

5. Развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности. 

6. Действовать в соответствии с поставленными целями и задачами. Создавать 

необходимые условия для реализации поставленных задач. 

7. Различать способ и результат действия. 

8. Ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

9. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения  познавательных задач. 

10. Устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели, 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действий с 

требованиями конкретной задачи. 

11. Активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта, концентрация воли для преодоления интеллектуальных и физических 

препятствий, стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

12. Ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

13.Формирование умений взаимодействия с окружающими, выполнения 

различных социальных ролей; адекватно воспринимать предложения окружающих 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

Предметные результаты 

1. Понимание возможности существования у людей различных точек зрения и 

возможность ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

2. Умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

3. Формирование собственного мнения, умение договариваться и приводить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

4. Умение задавать вопросы, контролировать действия партнеров, использовать 

речь для регуляции своего действия, адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологические высказывания, 

владеть диалоговой формой речи. 

5. Умение слушать собеседника, определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль. 

6. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать взаимопомощь в сотрудничестве; аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

7. Формирование познавательной и творческой активности обучающихся. 

8. Формирование эстетического, творческого подхода к оформлению материалов. 
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9. Развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения, ассоциативного 

мышления. 

10. Повышение уровня и качества знаний обучающихся в области литературы, 

культурологи, эстетики. 

11. Формирование основ смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной информации из текстов различных видов. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

1. Речевой аппарат 

2. Культура речи. Бытовая речь и ее недостатки. 

3. Средства выразительности речи – артикуляция, динамизм, пауза. 

4. Значение орфоэпии для культуры речи. 

5. Интонация в тексте. 

6. Средства выразительности речи – тембр и высота голоса. 

7. Практическая фонетика. Скороговорки и считалки. 

8. Выразительное чтение. 

9. Неологизмы. Устаревшие слова. 

10. Фразеологизмы. 

11. Прямое и переносное значение слова. 

12. Эпитет. Сравнение. Аллегория. 

13. Текст как результат употребления языка. 

14. Формы словесного выражения. 

15. Стихотворная и прозаическая речь. 

16. Интонация. 

17. Особенности интонации в стихотворной речи. 

18. Устная народная словесность. Сказки. 

19. Виды народной словесности. 

20. Языковые средства в произведениях устной народной словесности. 

21. Литературное произведение. 

22. Эпическое произведение. 

23. Литературная сказка. 

24. Басня. 

25. Рассказ и повесть. 

26. Сюжет и эпизод эпического произведения. 

27. Язык эпического произведения. 

28. Лирическое произведение. 

29. Стихотворная речь. 

30. Драматическое произведение. 

31. Пьеса – сказка. 

32. Язык драматического произведения. 

33. Контроль знаний. 

34. Игра «Путешествие в страну Словесность». 

Тематические планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Основное содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

1.  Речевой 

аппарат 

1 Вводное занятие. Ознакомление 

с правилами по ТБ. Знакомство. 

Играем этюды. «Знакомство» 

Речевой аппарат. Начальные 

сведения о происхождении слов. 

Работа с 

этимологическим 

словарем. 
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2.  Культура речи. 

Бытовая речь и 

ее недостатки. 

1 Разговорный язык и 

литературный. Различие 

разговорного и литературного 

языка, выработка умения 

употреблять их в 

соответствующих условиях. 

Работа с текстом.                                                                                                   

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

 Анализ текстов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

3.  Средства 

выразительност

и речи – 

артикуляция, 

динамизм, 

пауза. 

1 Словесное искусство. Способы 

сделать речь выразительной – 

артикуляция, динамизм, паузы. 

Работа с тестом. 

 

4.  Значение 

орфоэпии для 

культуры речи. 

1 Понимание понятия «Культура 

речи», правильное произношение 

и его роль в словесности. 

Работа с текстом. 

5.  Интонация в 

тексте. 

1 Особенности интонации в тексте. 

Определение основного тона, 

логического ударения, пауз, 

повышения и понижения голоса. 

Работа с текстом.  

 

6.  Средства 

выразительност

и речи – тембр 

и высота 

голоса. 

1 Способы сделать речь 

выразительной и эмоционально 

насыщенной. 

Работа с текстом.  

7.  Практическая 

фонетика. 

Скороговорки 

и считалки. 

1 Определение понятий, 

знакомство  с малыми жанрами 

устного народного творчества. 

Работа с текстом.  

8.  Выразительное 

чтение. 

1 Выразительное чтение текста как 

способ выразительности речи. 

Работа с текстом. 

Комплексный 

анализ текста.  

 

9.  Неологизмы. 

Устаревшие 

слова. 

1 Неологизмы, их роль в 

художественных произведениях. 

Устаревшие слова: архаизмы и 

историзмы, их значение в 

произведении.  Умение находить 

в тексте художественного 

произведения неологизмы, 

архаизмы, историзмы, и 

передавать свое понимание в 

выразительном чтении.  

Работа с текстом. 

Анализ текста. 

10.  Фразеологизмы

.  

1 Фразеологизмы, их способность 

придавать произведению 

разговорную или книжную 

окраску. Умение находить в 

тексте художественного 

произведения фразеологизмы, 

понимать их роль, и передавать 

.Работа с текстом.  
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свое понимание в выразительном 

чтении.  

11.   Прямое и 

переносное 

значение слова.  

1 Понимание прямого и 

переносного значения слова. 

Употребление слов в переносном 

значении 

Работа с текстом. 

12.  Эпитет. 

Сравнение. 

Аллегория. 

1 Эпитет. Сравнение. Аллегория. 

Нахождение в произведении 

эпитетов и сравнений, 

понимание их значения, 

понимание смысла аллегории. 

Употребление в собственных 

высказываниях эпитетов, 

сравнений, аллегории. 

Анализ текста. 

Выразительное 

чтение 

произведений. 

13.  Текст как 

результат 

употребления 

языка. 

1 Текст как результат 

употребления языка, связное 

законченное письменное или 

устное высказывание. 

Определение темы и основной 

мысли текста. 

Работа с текстом. 

Анализ текста. 

Выразительное 

чтение. 

 

14.  Формы 

словесного 

выражения. 

1 Формы словесного выражения: 

повествование, описание, 

рассуждение, диалог, монолог. 

Устное и письменное изложение 

повествовательного текста. 

Создание словесного описания 

предмета. Понимание причинно-

следственных отношений в 

рассуждении. Научный и 

художественный текст-

рассуждение 

Работа с текстом. 

Создание 

собственного 

повествовательно

го текста, 

рассуждения, 

диалога, 

монолога. 

Выразительное 

чтение. 

15.  Стихотворная и 

прозаическая 

речь. 

1 Понятие о стихотворной и 

прозаической формах словесного 

выражения. Различение 

стихотворной и прозаической 

речи. 

Анализ текста.  

16.  Интонация. 1 Интонация. Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные предложения в 

прозаическом тексте, интонация 

в них. Восклицательные 

предложения и их интонация. 

Различение видов интонации в 

предложениях. 

Работа с текстом. 

Анализ текста. 

Чтение 

предложений. 

17.  Особенности 

интонации в 

стихотворной 

речи. 

1 Особенности интонации в 

стихотворной речи: стиховая 

пауза. Ритм и рифма в стихах. 

Строфа как единица композиции 

стихотворной речи. Определение 

основного тона, пауз, ударений, 

повышений и понижений голоса. 

Анализ текста. 

Выразительное 

чтение 

стихотворного и 

прозаического 

произведений. 

Чтение стихов с 
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соблюдением 

стиховой паузы. 

Подбор рифм к 

предложенным 

словам. 

18.  Устная 

народная 

словесность. 

Сказки. 

1 Понятия: произведение, устная 

народная словесность. 

Знакомство со сказками. Виды 

сказок. Особенности словесного 

выражения содержания в 

сказках. Правдивость сказки. 

Работа с текстом. 

Анализ текста. 

Рассказывание 

сказки. 

19.  Виды народной 

словесности. 

1 Другие виды народной 

словесности: небылицы, загадки, 

пословицы, поговорки, считалки, 

скороговорки. Различение видов 

устной народной словесности. 

Работа с текстом. 

Анализ текста. 

Рассказывание 

небылицы. 

Отгадывание 

загадок. 

Сочинение 

собственных 

загадок. 

20.  Языковые 

средства в 

произведениях 

устной 

народной 

словесности. 

1 Использование в произведениях 

устной народной словесности 

языковых средств выражения 

содержания. Употребление 

пословиц и поговорок, 

понимание их аллегорического 

значения. 

Работа с текстом. 

Комплексный 

анализ текста.  

 

21.  Литературное 

произведение. 

1 Произведение, созданное 

писателем. Эпическое, 

лирическое и драматическое 

произведения. Общее понятие о 

различных видах произведений. 

Работа с текстом. 

Анализ текста.. 

 

22.  Эпическое 

произведение. 

1 Эпическое произведение: 

произведение , в котором 

рассказчик повествует о героях и 

событиях. Понимание того, что 

эпическое произведение – 

результат  творчества писателя, 

произведение, созданное из 

языкового материала. 

Работа с текстом. 

Анализ текста. 

Выразительное 

чтение 

произведений. 

 

23.  Литературная 

сказка. 

1 Литературная сказка. Её  

сходство с народной сказкой и 

отличие от неё. Признаки 

литературной и народной сказки, 

их особенности. 

Работа с текстом. 

Анализ текста. 

Работа с 

таблицей. 

Пересказ 

литературной 

сказки. 

24.  Басня. 1 Басня. Басенные герои и сюжеты. 

Особенности языка и настроения 

басен. Повествование и диалог в 

басне. Басенная «мораль». 

Работа с текстом. 

Анализ текста. 

Выразительное 

чтение басни. 
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25.  Рассказ и 

повесть. 

1 Рассказ и повесть. Различение 

рассказа и повести, особенности 

их повествования. 

Работа с текстом. 

Анализ текста.  

Выразительное 

чтение. 

26.  Сюжет и 

эпизод 

эпического 

произведения. 

1 Понятие о сюжете и эпизоде 

эпического произведения. 

Нахождение  эпизода в 

произведении по заданной теме. 

Работа над сюжетом различных  

эпических произведений. 

Работа с текстом. 

Анализ текста. 

Создание устного 

рассказа по 

собственным 

впечатлениям. 

Выразительное 

чтение эпизода. 

27.  Язык 

эпического 

произведения. 

1 Особенности языка эпического 

произведения: повествование, 

описание и диалог в эпическом 

произведении. 

Работа с текстом. 

Анализ текста. 

Выразительное 

чтение. 

28.  Лирическое 

произведение. 

1 Лирическое произведение: 

произведение, в котором главное 

– выражение мыслей и чувств 

поэта, вызванных различными 

явлениями жизни. Особенности 

лирических произведений. 

Работа с текстом. 

Анализ текста.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

29.  Стихотворная 

речь. 

1 Стихи о родине и о природе. 

Стихи о животных. Стихи, 

рассказывающие о событии. 

Значение стихотворной речи в 

лирическом произведении. 

Стиховые паузы, логические и 

стиховые ударения. Определение 

основного тона. 

Работа с текстом. 

Анализ текста.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений с 

соблюдением 

стиховых пауз, 

логических и 

стиховых 

ударений. 

30.  Драматическое 

произведение. 

1 Драматическое произведение: 

произведение, предназначенное 

для постановки на сцене театра. 

Умение отличить драматическое 

произведение от произведений 

других родов словесности. 

Определение основного тона 

высказывания героя, правильное 

интонирование реплик. 

Понимание роли авторских 

ремарок. 

Работа с текстом. 

Анализ текста.  

Выразительное 

чтение пьесы  по 

ролям, 

правильное 

интонирование 

реплик. 

31.  Пьеса – сказка. 1 Особенности языка и 

повествования пьесы – сказки. 

Черты, характерные для пьесы – 

сказки. Отличие от пьесы. 

Определение основного тона 

высказывания героя, правильное 

интонирование реплик. 

Работа с текстом. 

Анализ текста.  

Выразительное 

чтение пьесы – 

сказки по ролям 

32.  Язык 

драматическог

1 Особенности языкового 

выражения содержания в 

Работа с текстом. 

Анализ текста.  
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о 

произведения. 

драматическом произведении. 

Диалогическая форма 

изображения жизни в 

драматическом произведении, 

реплики героев. Использование 

разговорного языка в диалоге. 

Авторские ремарки. 

Выразительное 

чтение пьесы  по 

ролям, 

правильное 

интонирование 

реплик. 

Сочинение 

собственной 

сценки. 

Инсценировка. 

33.  Контроль 

знаний. 

1 Закрепление по изученным 

темам. 

 

34.  Игра 

«Путешествие 

в страну 

Словесность». 

1 Систематизировать и закрепить 

изученное. 

 

 

Программа курса по духовно-нравственному направлению  

«Изучаем родной край» 

Пояснительная записка 

Данная программа  составлена на основе   «Примерных программ внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование».  (Стандарты второго поколения) под 

редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011г. в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Цель проектной деятельности по курсу «Изучаем родной край» - овладение 

учеником основами практико-ориентированных знаний о природе родного края, 

освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и 

родителями, формирование ценностно-смысловых и этических ориентиров по охране 

окружающей среды. 

Проектная деятельность при изучении курса «Изучаем родной край» в начальной 

школе имеет отличительную особенность - она имеет краеведческую направленность. 

Краеведческая направленность (изучение природы и культуры своего края) имеет 

долгосрочный характер и может быть рассчитана на все четыре года обучения. 

Проектная деятельность может носить как групповой характер (экскурсии, 

кружки, факультативы, заседание научных клубов младших школьников, олимпиады, 

выставки), так и индивидуальный характер (выполнение домашних заданий: 

оформление результатов наблюдений и проведенных экспериментов; подготовка 

презентаций; работа в Интернете; наблюдения за погодными явлениями в 

каникулярные дни и заполнение дневников наблюдений, экскурсии с родителями и т. 

д.). 

Курс внеурочной деятельности способствует формированию экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей среде, 

проводить поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в 

электронных носителях, в Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 

Продолжительность: в течение учебного года аудиторные и внеаудиторные заня-

тия 1 раз в неделю (первый год обучения – 34 ч). 

Программа курса «Изучаем родной край» составлена для работы с младшими 

школьниками 8-10 лет (5-7классы) и направлена на социокультурную адаптацию 

младшего школьника, на подготовку его к гражданской и нравственной деятельности, в 

ее основе - развитие личности ребенка посредством знакомства с историей родного края.    
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Программа внеурочной деятельности «Изучаем родной край» является 

актуальной т.к. занимается решением данной проблемы – воспитанием юных патриотов 

своей Родины. История страны, как в зеркале, отражается в судьбах ее граждан. Чем 

больше изучаешь жизнь своих предков, тем лучше познаешь нюансы крупных 

исторических событий, более точно понимаешь их влияние на судьбы людей. А Родина 

каждого человека начинается с города, села, с улицы и с дома, в котором он живёт. 

Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому 

необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего края. 

Содержание программы отражает комплексно-системный подход к родному краю 

как некой целостности, представленной во всём многообразии составляющих её 

процессов и явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, 

экономические, социальные и культурные факторы, формирующие и изменяющие 

состояние изучаемого региона, в их равноправном взаимодействии. 

Новизна программы: интеграция природоведческих и социальных знаний, 

формируют целостный взгляд на природу, общество, место человека в них, причем 

происходит это во взаимосвязи с изучением красоты родной природы, ее экологических 

особенностей, истории края  и  истории своей  семьи. Все  это предполагает  расширение  

краеведческого  кругозора,  развитие  способностей  учеников. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является 

ее культурная значимость в жизни района, актуальность, воспитательная ценность.  

Цель программы:  формирование осознанного отношения детей  к природе, 

экологической культуры, любви к природе родного края. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 формировать представления о краеведении, как  о предмете исторического 

и культурного развития общества;  

 приобретение знаний о природе родного края, о  культуре, обычаях и 

традициях своего народа;  

 научить видеть и понимать красоту живой природы; 

 сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 

 познакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, 

животных и человека. 

Воспитательные: 

 сформировать уважительное,  бережное  отношения к историческому 

наследию своего края, его истории, культуре, природе;  

 воспитать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества: любовь к 

людям и природе, стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 

  воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, 

взаимопомощь. 

Развивающие: 

 развивать потребности общения с природой; 

 развивать эмоционально доброжелательное отношение  к растениям и 

животным, нравственные и эстетические чувства; 

 развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов 

чувств и познавательного интереса; 

 развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой. 

Методы работы: 

- словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации. 

- наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, 

коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального 
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обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию 

мышления детей; 

- практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические 

работы. Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умение детей.  

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических 

занятий с обучающимися. Занятия могут проводиться в различных формах:  

исследование, экскурсии, работа в группах,  дискуссии, путешествия, беседы, 

викторины, встречи с интересными людьми, конкурсы, выставки, походы с осмотром 

краеведческих объектов.   

Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и 

методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровье сберегающие 

технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, краеведо– туристические 

технологии, проектные технологии. 

Объекты изучения: 

История: история  своей  семьи, история населенных пунктов, географических 

объектов; прошлое, настоящее и будущее поселка, края; происхождение названий насе-

ленных пунктов и географических объектов. 

Природа: типичные и редкие виды представителей животного и растительного 

мира края; природные ресурсы края; охраняемые территории; памятники природы. 

Экология: важность охраны природной среды от загрязнения, разрушения и 

истощения, жизненная необходимость охраны своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. Хозяйство: промышленные предприятия; предприятия, производящие 

сельскохозяйственную продукцию; служба благоустройства; виды транспорта. 

Население: национальный состав населения; отношение к окружающей 

природной среде; труд людей в городе и селе; 

Культура: народные промыслы; произведение профессионального искусства; 

писатели  и художники, памятники архитектуры, достопримечательности.   

На занятиях проводится демонстрация схем, таблиц, фотозарисовок, 

видеозарисовок, мультимедийных презентаций, видеофильмов, используется 

разнообразный раздаточный материал. 

  Формы учета знаний, умений: 

- педагогическое наблюдение; 

- тестирование;  

- тематический опрос; 

- рисуночные тесты («Мой класс», «В школе»); 

- методика «Ступеньки», «Волшебный день»; 

- выполнение творческих заданий (составление устных и письменных рассказов, 

вопросов для проведения викторин, подбор обучающимися иллюстративного материала 

по заданию, подготовка рисунков); 

Ожидаемый результат: 

 рост познавательной активности у ребят;  

 увеличение числа школьников, занимающихся исследовательской, 

поисковой работой. 

 формирование у обучающихся эстетического, творческого подхода к 

оформлению материалов; 

 развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения, 

ассоциативного мышления.  

 Повышение уровня обученности школьников и качества знаний в области 

истории, культурологи, экологии родного края. 

Оценка результативности: 
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 подведение итогов работы в кружке (опрос, анкетирование, выпуск газеты, 

вечер отдыха); 

 участие в различных конкурсах; 

 проведение конференции по итогам краеведческих исследований. 

Работа с родителями 

 индивидуальные встречи с родителями в течение года; 

 посещение родителями различных выставок, мероприятий; 

 проведение занятий совместно с родителями. 

Планируемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной  краеведческой деятельности кружка 

«Изучаем родной край»  распределяются по трем уровням.   

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об истории и географии своего края через изучение 

достопримечательностей ближайшего окружения и школы, в которой они учатся;  

развитие краеведческих понятий, помогающих сформировать целостный взгляд на 

окружающий мир, в котором природное  и социальное рассматривается в неразрывном 

единстве. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к истории и географии своего края, 

к прошлому и настоящему своей школы, к школьному опыту своих родителей.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия в получении интервью, анкетировании, 

взаимодействия с одноклассниками и взрослыми, посещения культурно-

образовательных учреждений, сбора и обработки историко-географической 

краеведческой информации. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 название страны, региона, где живет обучающийся, родного города (села); 

 символику страны, края, города, школы; 

 традиции русского и казахского  народов  и семьи, 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и 

животных, вошедших в Красную книгу; 

 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие  

цветочно-декоративных растений, занесенных в красную книгу; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

 технологию изготовления поделок из природного материала. 

 правила ТБ в кружке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть и понимать красоту живой природы; 

 вести простейшие наблюдения в природе; 

 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного 

интереса; 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные 

признаки; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 
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определенной тематике и излагать их в виде сообщений или рассказа; 

 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих 

людях, о достопримечательностях малой Родины. 

Метапредметные результаты: 

В результате прохождения программы «Изучаем родной край»  

Ученик научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Оценивать правильность выполнения действия; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

 Строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

 Задавать вопросы; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 любви к людям и природе; 

 ответственного отношения  к окружающей среде; 

 доброжелательности к живым существам; 

 стремления к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности; 

 стремления  преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей.  

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы:  
 Способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 

 Основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 

гражданина России,  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 Чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры 
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родного края, народа; 

 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

Тема 1:    Введение  (2ч) 

Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник 

информации и другие источники.  Природа – наш второй дом. Источники краеведческих 

знаний: карта как источник информации и другие источники. Правила поведения в 

группе и режим работы. Техника безопасности. 

Тема 2: Мой край на карте Родины (6 ч) 

 Россия -  наша Родина. Москва – столица Российского государства. Символы 

государства (герб, флаг, гимн) Символ России – берёза. Рисование дерева. Загадки, 

пословицы.    Понятие  край, область, регион. Территория и географическое положение 

Астраханской  области. Знакомство с картой района, границы, история образования.     

Символика края. Город, в котором живем. Понятие «город». Происхождение названия 

города. Исторические корни нашего края. Легенды и предания. Знакомство с символикой 

Астрахани. 

Тема 3: Я и моя семья. (3 ч) 

Родной дом и семья. Члены семьи. Профессии моих родителей. Выяснить, кем 

работают их  родители. Внимательные и заботливые отношения в семье. Труд и отдых в 

семье. 

Творческий  конкурс  - «Старая фотография рассказала…» Моя родословная - 

нарисовать родословное древо. 

Тема 4: Моя улица. (1 ч)  

Урок-экскурсия по улицам села, г.Астрахани.. Обучающиеся знакомятся с 

названием улицы, расположением домов. Исторические объекты, мемориальные доски. 

Форма контроля:  рассказ «Прогулка по улицам моего района». 

Тема 5: Наша школа (1 ч)  
Я – ученик. Традиции школы. Символика школы. Правила поведения и 

обязанности школьника. 

Тема 6:  Природа нашего края. (21 ч) 

Полезные ископаемые Астраханского района. 

Речная сеть области,  реки. Озера, их происхождение. 

Климатическая область расположения района. Господствующие ветры на 

территории, их виды, направления, скорость, влияние на погоду. 

Видовой состав растительного покрова и животного мира природного комплекса 

нашей природной зоны. Лекарственные и комнатные растения. Редкие и исчезающие 

виды  растений (Красная книга). Охрана растений. 

Животный  мир. Дикие и домашние животные. Роль животных в жизни человека. 

Редкие  и  исчезающие виды животных (Красная  книга) Численность животного мира 

нашего края (много, мало); животный мир рек, водоемов; сроки и количество 

промысловых животных, которых можно добывать в нашем крае в охотничий сезон. 

Птицы.  Птицы  нашей  области. Группы птиц: перелетные,  оседлые,  кочующие. 

Хищники. Зимовка  птиц.  Охрана  и  подкормка  птиц.  Красная  книга.   

Законы  об  охране  природы. Заповедники, заказники,  охраняемые  территории. 

Организации  по  охране  природы. 

Топонимы - отражение прошлого и природных особенностей в названиях. 

Происхождение и объяснение наиболее значимых топонимов. Легенды и предания. 

Природные ресурсы края, их использовании и значении для промышленности 

края и страны. Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством города (села), его 

предприятиями, их история. 

Экологические проблемы региона и своего края. Что мы узнали за год? 

Подведение итогов. (1ч) 
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Тематическое планирование 

№ п/п 

 
Раздел и тема 

Кол-

во 

часов 

Тема 1: Введение 2 

1. Краеведение- наука о родном крае. 1 

2. Природа – наш второй дом 1 

Тема 2:  Мой край на карте Родины 6 

3. 
Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн 

России. 
1 

4. Символ России – берёза. 1 

5. Алтайский край – частица России. Символика края. 1 

6. Город (село), в котором живем.  1 

7. Исторические корни нашего края. Легенды и придания. 1 

8. Знакомство с символикой Барнаула столицей края. 1 

Тема 3:   Я и моя семья 3 

9. Профессии моих родителей. 1 

10. Творческий конкурс «Старая фотография рассказала…» 1 

11. Моя родословная. 1 

Тема 4:   Моя улица 1 

12.   Экскурсия по улицам города Бийска (села). 1 

Тема 5:  Наша школа 1 

13. Знакомство с историей, традициями своей школы.  1 

Тема 6: Природа нашего края 21 

14. Полезные ископаемые Алтайского  края. 1 

15. Что дает наш край стране. 1 

16. Климат. Сезонные изменения погоды. 1 

17. Реки и озера. 1 

18. Растительный мир родного края 1 

19. 
Культурные растения (садовые деревья, кустарники, травянистые 

растения) нашего региона. 
1 

20. Лекарственные растения нашего края. 1 

21. Викторина «Что это за листья?» 1 

22.  Правила поведения в лесу, в парковой зоне. 1 

23. Конкурс рисунков: «Правила поведения в природе». 1 

24. Редкие     и  исчезающие  виды  растений. Красная книга. 1 

25. Викторина «Зелёный мир вокруг нас». 1 

26. 
Игры, загадки, пословицы, поговорки о деревьях, кустарниках, 

растениях. 
1 

27. Животный мир родного края. 1 

28. Какие животные нашего края занесены в Красную книгу? 1 

29. Игры, загадки, пословицы, поговорки о животных. 1 

30. Викторина «В мире животных». 1 

31. Птицы  родного  края. 1 

32. Географические названия населенных пунктов нашей местности. 1 

33. Народные промыслы края. 1 

34. Что мы узнали за год? Подведение итогов. 1 

 ИТОГО: 34 
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Программа курса по общеинтеллектуальному направлению  

«Математическая шкатулка» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с Рабочей программой по математике для 5—9 классов. 

Форма обучения – очно – заочная. 

Современный этап развития общества характеризуется кардинальными 

изменениями во всех сферах государственной и общественной жизни. Эти изменения 

существенно влияют на требования, предъявляемые к системе образования. Общее 

образование призвано обеспечивать условия успешной социализации обучающихся, 

реализации школьниками своих способностей, возможностей и интересов. Это указывает 

на необходимость изменений в организации и управлении образовательным процессом. 

Принятые в последние годы Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования задают направление таких изменений. Но они возможны 

только в случае роста интеллектуального уровня тех, которые в дальнейшем станут 

носителями ведущих идей общественного процесса. 

Именно в школе закладываются основы развития думающей, самостоятельной, 

творческой личности. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные 

тайны бытия рождаются на школьной скамье. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы кружка, должны быть основаны на познавательном интересе 

обучающихся, который следует поддерживать и направлять. Данная практика поможет 

ему успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать 

более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и 

участвовать в различных конкурсах. 

Основные виды деятельности обучающихся: 
 решение занимательных задач; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы; 

 подготовка и проведение мероприятий, позволяющих повысить интерес к 

математике у обучающихся других классов. 

 На изучение курса «Математическая шкатулка» отводится всего 35 часов  (1 час в 

неделю). 

Планируемые результаты освоения курса. 

 Изучение курса «Математическая шкатулка» в 5-8 классах направлено на 

достижение определённых результатов обучения. 

К важнейшим результатам обучения относятся следующие: 

 в личностном направлении: 

1. Развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

2. Воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 

решения; 

3. Формирование качеств мышления; 

4. Развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 
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5. Развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

6. Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 в метапредметном направлении: 

1. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики; 

2. Формирование умений планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать 

способ решения; 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

4. Формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения; 

5. Развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

6. Развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении учебных 

задач; 

7. Формирование умений видеть математическую задачу в несложных 

практических ситуациях; 

 в предметном направлении: 

1. Овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин; 

2. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

3. Овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные стратегии и способы рассуждения; 

4. Освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; 

5. Понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1. Организационное занятие. Возникновение счета. 1 

2 Задачи, решаемые с конца. 2 

3 Математические ребусы. 2 

4 Повторение. Подготовка к школьному туру олимпиады в 5-

8 классах. 

 

5 Геометрические задачи со спичками. 2 

6 Простейшие графы. 1 

7 Текстовые задачи (переливание). 2 

8 Логические задачи. 2 

9 Повторение 1 

10 Математические соревнование. 1 

11 Математические игры, выигрышные ситуации. 2 

12 Арифметические задачи. 2 

13 Математический бой 1 

14 Задачи на движение. 2 

15 Взвешивание. 1 

16 Взвешивание. Решение задач «Кенгуру». 1 

17 Сквэрворды (разгадывание). Решение задач «Кенгуру». 1 

18 Числа великаны и числа малютки. 1 
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19 Повторение. Подготовка к районной олимпиаде. 1 

20 Математические чудеса и тайны. 1 

21 Геометрические задачи(разрезание). 2 

22 Работа на компьютере. 2 

23 Старинные занимательные задачи. 1 

24 Итоговое занятие. 1 

В результате изучения курса обучающиеся научатся: 
1. Применять теорию в решении задач. 

2. Применять полученные математические знания в решении жизненных задач. 

3. Определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, 

используя при этом разные способы. 

4. Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 

5. Использовать специальную математическую, справочную литературу для 

поиска необходимой информации. 

6. Анализировать полученную информацию. 

7.  Использовать дополнительную математическую литературу с целью 

углубления материала основного курса, расширения кругозора, формирования 

мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики. 

8. Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

9. Использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

10. Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на 

практике. 

11. Решать числовые и геометрические головоломки. 

12. Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно 

вести рассуждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные способы 

записи. 

Тематическое  планирование. 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Формы 

1  
Организационное занятие. 

Возникновение счета. 

1 
лекция 

2 Задачи, решаемые с конца. 
1 работа в парах, в 

группах; 

3 Задачи, решаемые с конца. 1 
 

4 Математические ребусы. 1 соревнование. 

5 Математические ребусы.  
 

6  
Повторение. Подготовка к школьному туру 

олимпиады в 5-8 классах. 

1 
практикум 

7  Геометрические задачи со спичками. 
1 самостоятельная 

работа; 

8 Геометрические задачи со спичками.  
 

9  Простейшие графы. 1 ЦОР 

10 Текстовые задачи (переливание). 1 индивидуальная 

11 Текстовые задачи (переливание). 1 
 

12 Логические задачи. 1 
 

13 Логические задачи. 1 Работа в парах 

14  Повторение. 1 
 

15  Математические соревнование. 1 
 

16 
Математические игры, выигрышные 

ситуации. 

1 Выпуск 

математической 

газеты. 
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17 
Математические игры, выигрышные 

ситуации. 

1 
ЦОР 

18  Арифметические задачи. 1 индивидуальная 

19 Арифметические задачи. 1 
 

20  Повторение. 1 
 

21  Математический бой. 1 
 

22  Задачи на движение. 1 проект 

23 Задачи на движение. 1 
 

24  Взвешивание. 1 ЦОР 

25  Взвешивание. Решение задач «Кенгуру». 

1 работа впарах, в 

группах; 

 

26  
Сквэрворды (разгадывание). Решение задач 

«Кенгуру». 

1 

 

27  Числа великаны и числа малютки. 1 презентация 

28  
Повторение. Подготовка к районной 

олимпиаде. 

1 

 

29  Математические чудеса и тайны. 1 
 

30 Геометрические задачи (разрезание). 

1 Выпуск 

математической 

газеты. 

31 Геометрические задачи (разрезание). 1 
 

32  Работа на компьютере. 1 
 

33  Работа на компьютере.  
 

34  Старинные занимательные задачи.  
1 Математический 

вечер. 

35  Итоговое занятие. 1 
 

 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению  

«Занимательная физика» 

Пояснительная записка 

Курс рассчитан обучающимся 5-8-х классов. 

Задачами курса являются, прежде всего:  

●пропедевтика основ физики;  

●получение обучающимися представлений о методах научного познания 

природы; 

● формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

лабораторного эксперимента (исследования); 

● формирование у обучающихся устойчивого интереса к предметам естественно-

научного цикла (в частности, к физике). 

Данный курс направлен на развитие интереса к изучению физических явлений, 

стимулирование самостоятельного познавательного процесса и практической 

деятельности обучающихся. 

Как школьный предмет, физика обладает огромным гуманитарным потенциалом, 

она активно формирует интеллектуальные и мировоззренческие качества личности. 

Учитель при этом становится организатором познавательной деятельности ученика, 

стимулирующим началом в развитии личности каждого школьника. 

Дифференциация обучения физике, позволяет с одной стороны, обеспечить 

базовую подготовку, с другой – удовлетворить потребности каждого, кто проявляет 

интерес и способности к предмету. 

Основные задачи курса: 
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●формирование у обучающихся собственной картины Мира на научной основе, 

которая дополняет художественно-образную его картину, создаваемую другими 

дисциплинами; 

●подведение школьников к пониманию причинно-следственных связей; 

●предварительное знакомство детей с языком и методами физики и других 

естественных наук; 

●подготовка обучающихся к сознательному усвоению систематического курса 

физики и  других наук естественного цикла. 

Общая характеристика учебного курса 

Программа дополнительного образования  рассчитана на обучающихся  5-8 

классов, пока не обладающим определенным багажом знаний, умений и навыков по 

физике. Занятия кружка способствуют развитию и поддержке интереса обучающихся к 

деятельности определенного направления, дает возможность расширить и углубить 

знания и умения и создает условия для всестороннего развития личности. Занятия 

кружка являются источником мотивации учебной деятельности обучающихся, дают им 

глубокий эмоциональный заряд. Курс обеспечивает преемственность в изучении физики 

в общеобразовательной школе: между естествоведческими курсами начальной школы и 

систематическим курсом физики (7-11 классы), формирует готовность обучающихся к 

изучению физики, способствует созданию положительной мотивации и ситуации успеха, 

столь необходимых особенно на ранних этапах физического образования. 

Задачи программы: 

Образовательная: формировать умения анализировать и объяснять полученный 

результат, с точки зрения законов природы. 

развивать наблюдательность, память, внимание, логическое мышление, речь, 

творческие способности обучающихся. 

формировать умения работать с оборудованием. 

Воспитательная: формирование системы ценностей, направленной на 

максимальную личную эффективность в коллективной деятельности. 

Развивающая:  

развитие познавательных процессов и мыслительных операций; 

формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта 

самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя; 

формировать умение ставить перед собой цель, проводить самоконтроль; 

развивать умение мыслить обобщенно, анализировать, сравнивать, 

классифицировать; 

Принципы программы: Актуальность. Создание условий для повышения 

мотивации к обучению. Стремление развивать интеллектуальные возможности 

обучающихся. 

Научность. Кружок – развивает умение логически мыслить, видеть 

количественную сторону предметов и природных явлений, делать выводы, обобщать. 

Системность. Курс кружка состоит от наблюдаемых явлений в природе к опытам 

проводимых в лабораторных условиях. 

Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на 

освоение некоторой физической терминологии также на углубление знании по 

программе Окружающего мира. 

Реалистичность. В рамках кружка мы знакомимся с основными физическими и 

природными явлениями по темам «Природные явления», «Строение и свойства 

вещества», «Электрические явления», «Воздух», «Вода». 

Формы работы: подгрупповые занятия, включающие в себя специально 

подобранные 

игры; упражнения; самостоятельная деятельность детей; рассматривание; 

Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться 
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определенной структуры занятий, например:  

Разминка. 

Основное содержание занятия – изучение нового материала. 

Физминутка. 

Занимательные опыты 

Рефлексия. 

    .ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА ФИЗИКИ 

Ценностные ориентиры содержания данного курса в основной школе 

определяются спецификой физики как науки. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности. Так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностная ориентация, формируемая у обучающихся в процессе изучения 

физики, проявляется: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

• в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой 

природы; 

В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориентация содержания курса физики 

может рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости безопасного использования различных устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная 

ориентация направлена на воспитание у обучающихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; • способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Сроки реализации программы. 

Рабочая программа  рассчитана на 3 года(102 ч) обучения по 34 учебных часа в 

год в каждом классе,  начиная с 5 по 8,  из расчета 1 учебный час в неделю  

Направление: общеинтеллектуальное 

Планируемые результаты 2017-2020 год: 

1год 

Личностные результаты:  

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
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делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучающиеся должны знать и уметь: 

овладение обучающимися первоначальными представлениями о строении 

вещества (жидкое твердое газообразное), 

знать понятие температуры, умение определять по градуснику, 

уметь правильно организовать свое рабочее место, 

умения проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты объяснять полученные результаты и делать выводы 

2 год обучения. 

Личностные результаты: 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

слушать и понимать речь других; договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Ожидаемые результаты 

По окончании второго года обучающиеся должны знать и уметь: 

Знать понятие атмосферы, звука, свойства жидкости; 

уметь применять знания на других предметах; 

уметь выдвигать гипотезу и делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); 

уметь готовить информационные сообщений по заданной теме (газеты, рефераты, 

вопросы к викторинам и т. д .). 

3 год обучения. 

Личностные результаты 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Метапредметные результаты 
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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: высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Ожидаемые результаты 

По окончании третьего года обучающиеся должны знать и уметь:  

уметь пользоваться компасом; 

знать принцип его действия; 

уметь объяснять природные явления; 

уметь самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

уметь перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

уметь кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу 

и другие источники информации; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

задавать вопросы; 

уметь правильно организовать свое рабочее место, 

умения проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты объяснять полученные результаты и делать выводы 

Содержание 

год 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание  

Тема №1 « Введение» 

Техника безопасности. 

Опыты. План работы. 

1 ч 

 

 

 

Тема №2 «Состояние 

вещества» 

 

18 ч 

Изучение свойств жидкости: Рассматриваем 

свойства воды. Цвет, запах, вкус, форма, 

прозрачность. Заполняем таблицу. 

Замерзание воды уникальное свойство: 

Рассматриваем, как меняет форму и объем 

замершая вода. Помещаем кубики льда в воду 

и наблюдаем за уровнем воды и процессом 

таяния льда. Делаем выводы 

Вода растворитель:. Опыты на растворимость. 

Наблюдаем за растворимостью. Делаем 
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выводы. 

Очистка воды фильтрованием: Изготовление 

фильтра для воды». Рассказ учителя как 

происходит естественная фильтрация воды и 

как например в походе получить чистую воду. 

Изготавливаем фильтр. 

Воздух. Свойства воздуха Изучение свойств 

воздуха цвет, запах, вкус, форма. Заполняем 

таблицу. Делаем выводы. 

Что происходит с воздухом при его 

нагревании. Наблюдаем, как меняются 

свойства воздуха при его нагревании. На 

бутылку с горячей водой надеваем шарик и 

наблюдаем, как он поднимется (выполняется 

учителем). Замеряем температуру воздуха у 

пола и у потолка данные записываем в 

таблицу. Делаем выводы. Запуск китайских 

фонариков. Проверяем свойства газа и 

доказываем, что теплый воздух легче 

холодного, поэтому китайский фонарик будет 

подниматься наверх. 

Свойства твердых тел. Изменение объемов 

тела. Наблюдаем, как меняется форма тела при 

нагревании. 

Тема №3 «Теплота основа 

жизни» 

15 ч Что холоднее? Понятие температура и 

градусник. История создания градусника. 

Изоляция тепла. Шуба греет!. Загадки. Как 

согреется зимой. Жилище эскимосов иглу. 

Рассказ учителя Назначение верхней одежды и 

принцип многослойности в одежде. Термос и 

его устройство. Изготовление самодельного 

термоса. Как сохранить тепло? холод? Зачем 

сковородке деревянная ручка? 

 34 ч  

1 год 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание  

Тема №1 « Введение»  1 ч Обзор тем курса. Техника безопасности. 

Тема №2 Свойства 

жидкости 

11ч 

 

Как зависит объем вытесненной воды от формы 

тела. Плавание различных тел. Почему в воде тела 

кажутся более легкими. Почему одни тела тонут, а 

другие нет. Явление смачивания жидкостью тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание. Урок игра. 

Брейн-ринг Загадки ребусы 

Тема №3 Наша 

атмосфера 

8 ч Её влияние на микроклимат Земли. Атмосферное 

давление. Доказательство атмосферного давления. 

Зависимость атмосферного давления от высоты. 

Знакомство с прибором для измерения давления 

«барометр». Влияние атмосферного давления на 

живые организмы. 

Тема №4 Звук вокруг 

нас 

14 ч Источники звуков. Различные звуки. Знакомство с 

прибором камертон. Получение звуков разной 
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частоты. Причина возникновения звуков. Эхо. 

Эхолокация. Высокий и низкий тембр. Экскурсия. 

Звуки природы. 

 34 ч  

2 год 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание  

Тема №1 « Введение»  1 ч Обзор тем курса. Техника безопасности. 

Тема №2 Магнетизм  9 ч 

 

Компас. Принцип работы Магнит. Магниты 

полосовые, дуговые. 

Магнитная руда. Магнитное поле Земли. 

Изготовление магнита 

Тема №3 Электростатика 9 ч Электричество на расческах. Осторожно 

статическое электричество 

Электричество в игрушках. Электричество в 

быту. Устройство батарейки. 

Тема №4 Свет 15 ч Источники света Устройство глаза. Солнечные 

зайчики. Тень. Затмение. Цвета компакт диска. 

Мыльный спектр. Радуга в природе. Учим 

(Как Однажды Жак Звонарь Городской 

Сломал Фонарь). Лунные и Солнечные 

затмения. Как сломать луч? Как зажечь огонь? 

 

Программа курса по спортивно-оздоррвительному направлению  

«Ритмика» 

Пояснительная записка 

Для изучения ритмики  в 5 - 7 классах  отводится  по 34 часа, из расчета 1 учебный 

час в неделю.  

Планируемые результаты 

Предметные 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к танцевальному искусству 

и различным видам танцевально - творческой деятельности;  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов хореографических искусств, размышлять о танце и ритмике как о способе 

выражения духовных переживаний человека;  

- общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей хореографического искусства;  

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, религиозной самобытности 

танцевального искусства разных народов;  

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно- 

образного содержания танцевальных произведений в различных видах 

хореографической и учебно-творческой деятельности;  

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Личностные 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии 

с духовными традициями семьи и народа; - наличие эмоционального отношения к 

искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии; - формирование личностного смысла постижения искусства и 
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расширение ценностной сферы в процессе общения с ритмикой и хореографией. - 

развитие мотивов танцевальной - учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) творчества. - продуктивное 

сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

творческих задач, в том числе танцевальных. - развитие духовно-нравственных и 

этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание 

уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;  

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);  

- овладение способностью к творческой реализации собственных творческих 

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера;  

- применение знаково-символических средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам танцевального искусства;  

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;  

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей;  

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии   

Содержание курса Ритмика» 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки 

обучающихся на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет 

упражнения для развития двигательных качеств и упражнения тренировочного 

характера. Это связано с тем, что одна из задач работы — развитие и совершенствование 

танцевальных способностей, умений и навыков. 

Материал программы включает следующие разделы: 

    Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

    Танцевальная азбука (тренаж). 

    Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный). 

    Беседы по хореографическому искусству. 

    Творческая деятельность. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в 

процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, 

знания о характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по 

музыкальному этикету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: 

упражнений, движений, танцев. 

1.Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». 

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная 

задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда 

вытекают требования к музыкальному оформлению занятий: 

 правильный подбор музыкального произведения в соответствии с 

исполненным движением; 

 художественное и выразительное исполнение музыки, которое является 

главным методическим приёмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, 
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построения и перестроения, музыкальные игры для школьников 10-11 лет, слушание и 

разбор танцевальной музыки. Упражнения этого раздела способствует развитию 

музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, 

обогащение музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать 

движений с музыкой. 

2.Раздел «Танцевальная азбука». 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, 

народно — характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию 

движений, помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический 

танец является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо 

разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей 

воссоздать образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. 

Здесь используется подражательный вид деятельности обучающихся. 

3.Раздел «Танец». 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных 

бальных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в 

зависимости от конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, 

чтобы обучающиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, 

осмысленно, сохраняя стиль эпохи и национальный характер танца. 

Занятия историко-бытовым и бальным танцем органически связано с усвоением 

норм этики, выработки высокой культуры, общения между людьми. 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит: 

- усвоение тренировочных упражнений на середине зала, 

-ритмические упражнения 

-разучивание танцевальных композиций. 

В начале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными 

особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером 

музыкального сопровождения. В танцах определённой композиции отмечается 

количество фигур, частей и количество тактов. Далее идёт усвоение обучающимися 

необходимых специфических движений по степени сложности. После этого разученные 

элементы собираются в единую композицию. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и 

имеет важное значение для развития художественного творчества и танцевальной 

техники у обучающихся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского 

танца, упражнения по народно — сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и 

включаются в раздел «танцевальная азбука». Занятия по народному танцу включают в 

себя: тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по 

диагонали, танцевальные композиции. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений 

входит: 

- партерная гимнастика; 

- тренаж на середине зала; 

- танцевальные движения; 

- композиции различной координационной сложности. 

4.Раздел «Беседы по хореографическому искусству». 

Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течении 

всего курса обучения; включает в себя лекции по истории русского балета, истории 

мирового балета, общие сведения об искусстве хореографии, её специфике и 
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особенностях. Цель занятий состоит в том, чтобы помочь обучающимся ясно 

представить себе исторический путь развития хореографического искусства, его борьбу 

за прогрессивную направленность, самобытность и реализм, его связь сдругим видами 

искусства. 

5.Раздел «Творческая деятельность». 

Организация творческой деятельности обучающихся позволяет педагогу увидеть 

характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, 

темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и 

развить его творческий потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их 

творческие возможности, богаче фантазия. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми 

«взрослых отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я- художник по костюмам» 

и др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — 

сочинение танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на 

предложенную тему. 

Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, 

упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, 

сказок и т.д.; этюды для развития выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме, или проводятся 

отдельными уроками по темам. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Техника безопасности на уроке хореографии 1 

2 Гимнастика 1 

3 Гимнастика 1 

4 Гимнастика 1 

5 Гимнастика 1 

6 Развивающие элементы классического танца 1 

7 Развивающие элементы классического танца 1 

8 Развивающие элементы классического танца 1 

9 Развивающие элементы классического танца 1 

10 Развивающие элементы классического танца 1 

11 Развивающие элементы классического танца 1 

12 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

13 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

14 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

15 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

16 Упражнения «Формирование правильной осанки» 1 

17 Упражнения для растяжки и формирования танцевального шага 1 

18 Упражнения для растяжки и формирования танцевального шага 1 

19 Упражнения для растяжки и формирования танцевального шага 1 

20 Упражнения для растяжки и формирования танцевального шага 1 

21 Упражнения для растяжки и формирования танцевального шага 1 

22 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов 1 

23 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов 1 

24 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов 1 

25 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов 1 
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26 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов 1 

27 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов 1 

28 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов 1 

29 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов 1 

30 Упражнения для растяжки и формирования танцевального шага 1 

31 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов 1 

32 Партерная хореография 1 

33 Партерная хореография 1 

 

Программа курса по социальному направлению  

«Финансовая грамотность» 

Пояснительная записка 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5–7 классов в сфере экономики семьи. 

Курс рассчитан на 17 часов. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 

семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

• Деньги, их история, виды, функции; 

• Семейный бюджет; 

• Экономические отношения семьи и государства; 

• Семья и финансовый бизнес; 

• Собственный бизнес. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

истории, географии, обществознания и литературы. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и 

диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются 

умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки 

поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений 

Планируемые результаты 

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, 
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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; 

• 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. 

Содержание учебного курса 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (5 ч) 

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 
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перевозить. Бумажные деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги 

представляют собой информацию. Денежной системой страны управляет центральный 

банк. 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 

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. 

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. 

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. 

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК 

МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч) 

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. 

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (3 ч) 

Налоги 

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, 

семьи с детьми, безработных. 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ 

СЕМЬЕ (5 ч) 

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. 

Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации 

по поддержке малого бизнеса. 
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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. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Количе

ство 

часов 

  Раздел 1 Доходы и расходы семьи 5 

1.  Деньги 1 

2.  Доходы семьи 1 

3.  Доходы семьи 1 

4.  Расходы семьи 1 

5.  Семейный бюджет 1 

 Раздел 2 Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься 

4 

6.  Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 1 

7.  Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 1 

8.  Итоговая работа по разделам 1-2.  1 

9.  Итоговая работа по разделам 1-2. Ролевая игра «Семейный бюджет» 1 

 Раздел 3 Семья и государство: как они взаимодействуют 4 

10.  Налоги.  1 

11.  Налоги. 1 

12.  Социальные пособия 1 

13.  Итоговая работа по разделу 3. 

Итоговая работа: проект «Государство-это мы!» 

1 

 Раздел 4 Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 4 

14.  Банковские услуги 1 

15.  Собственный бизнес 1 

16.  Валюта в современном мире 1 

17.  Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность» 1 

 

В 8–9 классах дети обучаются в возрасте 14–16 лет, когда с правовой точки зрения 

они обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому 

становится необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для 

оптимального поведения в современных условиях финансового мира. 

Вместе с тем обучающиеся 8–9 классов способны расширять свой кругозор в 

финансовых вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, 

формируемых школой. Также в данном возрасте начинает осуществляться личностное 

самоопределение школьников, они переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые 

новые для себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на 

личные потребности обучающегося, не только формировать в нём умение действовать в 

сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения школьника. 

Нужно научить его не бояться взрослой жизни и показать, что существуют алгоритмы 

действия в тех или иных ситуациях финансового характера. В то же время основным 

умением, формируемым у обучающихся, является умение оценивать финансовую 

ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения проблемы семьи. 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном 

уровне, нежели в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного 

планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется планированию личного 
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бюджета. Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции 

поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных 

источников как на электронных, так и на бумажных носителях.  

Цели и планируемые результаты 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у обучающихся 8–9 

классов, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, 

являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также 

практических умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, 

налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Планируемые результаты обучения 

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; 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 доходов 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 
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• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

Структура курса 

Курс финансовой грамотности в 8–9 классах состоит из пяти разделов. Каждый 

раздел имеет целостное, законченное содержание: изучается определённая сфера 

финансовых отношений и определённый круг финансовых задач, с которыми 

сталкивается человек в своей практической жизни.  

Содержание курса 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Базовые понятия и знания: 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный 

банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных 

доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, 

семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. 

Знание 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. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Базовые понятия и знания: Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; 

финансовое планирование. Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для 

физических лиц; знание возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла 

Раздел 3. Риски в мире денег  

Базовые понятия и знания: Особые жизненные ситуации; социальные пособия; 

форс-мажор; страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; 

виды рисков. Знание видов 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. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Базовые понятия и знания: 

Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес-план; источники 

финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. Знание видов 

операций, осуществляемых банками; 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. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Базовые понятия и знания: 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная 

система; пенсионные фонды. Знание основных видов налогов, взимаемых с физических 

и юридических лиц (базовые); способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих 

принципов устройства пенсионной системы РФ; иметь представления о способах 

пенсионных накоплений 
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Тематическое планирование 

№  Тема занятия Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег  

1.  Деньги: что это такое?   1 

2.  Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы 

нашей семьи  

 

1 

Тема 2. Источники денежных средств семьи  

3.  Какие бывают источники доходов. От чего зависят личные и 

семейные доходы 

1 

Тема 3. Контроль семейных расходов  

4.  Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. 1 

Тема 4. Построение семейного бюджета  

5.  Что такое семейный бюджет и как его построить 1 

6.  Как оптимизировать семейный бюджет 1 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций 

 

7.  Для чего нужны финансовые организации. Как увеличить семейные 

расходы с использованием финансовых организаций 

1 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния  

8.  Для чего нужно осуществлять финансовое планирование 1 

9.  Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах 

1 

Раздел 3. Риски в мире денег  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться  

10.  ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца болезнь, потеря работы, 

природные и техногенные катастрофы 

1 

11.  Чем поможет страхование 1 

Тема 8. Риски в мире денег  

12.  Какие бывают финансовые риски. Что такое финансовые пирамиды 1 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи  

13.  Что такое банк и чем он может быть вам полезен Польза и риски 

банковских карт 

1 

Тема 10. Собственный бизнес  

14.  Что такое бизнес. Как создать свое дело 1 

Тема 11. Валюта в современном мире  

15.  Что такое валютный рынок и как он устроен Можно ли выиграть, 

размещая сбережения в валюте 

1 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи  

16.  Что такое налоги и зачем их платить. Какие налоги мы платим 1 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости  

17.  Что такое пенсия и как сделать ее достойной 1 
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Программа курса по общеинтеллектуальному направлению  

«Мастерская постановки голоса и выразительного чтения» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «Мастерская постановки голоса и выразительного 

чтения» составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с использованием   

методического пособия Синицына В.А « Мастерская постановки голоса и выразительного 

чтения». 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках общеинтеллектуального направления.  

Программа данного курса представляет систему занятий на развитие речи, 

выразительного чтения и творческих способностей школьников.  Программа  реализована 

в рамках «Внеучебной деятельности» в соответствии с   учебным планом МБОУ 

«Первомайская СОШ». 

В  основу данной программы заложена идея вооружения обучающихся культурной, 

выразительной речью. Умение говорить ещё более важно, чем  умение писать.         

В условиях современной школы особенно остро стоят проблемы нравственно-

этические. Воспитание гражданских нравственных чувств у учеников неразрывно 

связано с воспитанием эмоций.       Важнейшее значение в формировании духовно 

богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественное слово. Спецкурс «Мастерская 

постановки голоса и выразительного чтения» основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, традиций и новаторства, 

осмысления нравственно-эстетических представлений, усвоения понятий теории 

литературы, формирования умений оценки и анализа художественных произведений, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.   

Формирование эстетических представлений, усвоения понятий теории литературы, 

формирования умений оценки и анализа художественных произведений, нравственных 

начал происходит через работу и в качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве 

активного театрального зрителя. Это в свою очередь способствует саморазвитию 

личности ребенка, обогащает его духовный и нравственный мир, формирует активную 

жизненную позицию. Все это и делает программу актуальной на сегодняшний день. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Предлагается такая модель формирования универсальных учебных действий, которая 

позволяет ученику не утратить ход естественного развития и послужить нравственной  и 

психологической основой для развития жизненной позиции личности, дальнейшей 

самореализации. Ориентир на творческую деятельность развивает в ребёнке уверенность 

в собственных силах, подчёркивает личностную значимость, создаёт ситуацию успеха и 

удовольствия от творческой деятельности. На первое место ставятся не технические 

аспекты деятельности, а его мотивация – интерес, желание, ценности и цели.  

Общая характеристика курса 

Основное достоинство представленного курса – логично продуманная 

структуризация  материалов, межпредметная, интеграционная и культурологическая 

основа, органическая связь с другими предметами обучения гуманитарного и 

художественно-эстетического цикла: «Литература», «Русский язык», «История», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Отличительные свойства курса «Мастерская постановки голоса и 

выразительного чтения»:  

1. Решает задачу формирования активной творческой личности.  

2. Формирует личностные мировоззренческие позиции «Я – часть мира, и моё 

отношение к этому миру».  

3. Закладывает основы для приобщения ребёнка к культурно-творческой 
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деятельности, нравственных правил и ключевых социальных компетенций, обобщённых 

способов познания, коммуникативной, практической и творческой деятельности.  

4. Реализует идею сотрудничества и взаимопомощи.  

5. Учит ученика:  

- ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей;  

- делать выбор между добром и злом;  

- видеть связь между предметами и явлениями;  

- сравнивать, делать выводы и обобщения, не бояться принимать самостоятельные 

решения; 

- взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, приобретать опыт решения 

конфликтных ситуаций, навыки сотрудничества, основанные на миролюбии, 

доброжелательности, доверии и взаимопонимании;  

- комплексной, системной и последовательной, аналитической работе с текстом 

Срок реализации программы – 2  года.              

Количество часов по учебному плану:  всего – 35 занятий, 1 час в неделю. 

Концептуальной основой данного курса являются две ведущие идеи понимания главной 

цели обучения чтению для обеспечения единства языкового, речемыслительного, 

литературного, интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического, 

культурологического развития школьников, центральная роль языка и взаимодействие 

ребёнка с окружающим миром.  

Цель программы – вооружить обучающихся необходимой суммой знаний, умений 

и навыков выразительного чтения отрывков из художественных произведений, а также 

способствовать развитию природного голоса, совершенствованию выразительной речи в 

целях наиболее действенного общения ученика со сверстниками, ученика с родителями, 

ученика с учениками на уроке и во внеклассной работе.  

Задачи: формирование образа мира средствами выразительного чтения, развитие 

устной и письменной формы речевого творчества, приобщение к ценностям культуры, к 

традициям индивидуального и семейного чтения.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса  
Планируемые результаты речевого развития на ступени выхода из курса:  

Личностные результаты:  

1) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

2) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 4)развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

5)формирование умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

6) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат; 

 7)воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 
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коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

5)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации  

6) овладение логическими действиями сравнения, установления аналогий и 

причинно-следственных связей; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения; 

 8) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости выразительного чтения для личного развития;  

2) формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3)умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой выразительного 

чтения, приемами интерпретации, анализа художественных произведений;  

5) умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

В результате освоения  курса  «Мастерская постановки голоса и выразительного 

чтения» обучающиеся должны овладеть следующими универсальными учебными 

действиями: 

Личностные:  

- положительно относиться к учению, познавательной деятельности;  

- желать приобретения новых знаний, умений, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции;  

- действовать  по плану.  

Познавательные:  

- осознать познавательную задачу; читать и слушать; извлекать нужную 

информацию, а также самостоятельно находить ее;  

- разбираться в литературоведческих понятиях;  

- знать виды произведения;  

- разбираться в художественно-изобразительных средствах, использованных 

автором в произведении;  

- знать правила логического чтения;  

- знать особенности стихотворной речи, жанровые особенности произведения. 

Коммуникативные:  

- задавать вопросы,  
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- слушать и отвечать на вопросы других;  

- формулировать  собственные мысли, высказывать  их;  

- обосновывать свою точку зрения;  

- анализировать и оценивать образцы художественного слова как   художественное 

и эстетическое целое;  

- давать произведению личностную оценку;  

- приобрести исполнительское мастерство;  

- совершенствовать речь, дикцию; 

- предпринимать попытки к сочинительству, «пробовать перо»;  

- уметь общаться  друг с другом, а также с посторонними, оценивать 

художественные достоинства литературных произведений, что помогает им свободно 

владеть словом. 

Технология реализации образовательной программы. Формы и методы обучения. 

Необходимым условием выразительного чтения является понимание литературного 

произведения, его идейно-художественного своеобразия, проникновение в мысли и 

чувства писателя. Школьники знакомятся с основными законами и приемами постановки 

голоса и выразительного чтения на практических занятиях, на которых анализируются 

произведения различных литературных родов и жанров.  

Общая методика работы обучающихся в мастерской заключается в плавной и 

последовательной  выработке учебного алгоритма «ПРОЙДИ ЭТАПЫ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ»:  

1 этап: «начальный» (нацеливает ученика на получение новой и необходимой 

информации); 

2 этап: «смысловое чтение» (продуманная система аналитических вопросов и 

заданий нацеливает ученика на выявление главных мыслей, зафиксированных в тексте, 

их оценку-анализ, в процессе которого ребёнок учится размышлять над прочитанным, 

считывать логику текста, интерпретировать его);  

3 этап: «творческое чтение-интерпретация» ( система разнообразных творческих 

задание рождает у юного читателя собственные мысли, идеи, образы под влиянием 

мыслей автора).  

Для достижения поставленных целей и задач необходимо использовать различные 

формы и методы, которые способствуют наиболее эффективному усвоению материала: 

занятие лекция, занятие  - игра, занятие - исследование,  занятие - защита проекта. 

Методы:   

Объяснительно-иллюстративные методы: 

 Рассказ  

  Беседа с опорой на правило  

  Анализ схем, таблиц, плана, фактов, явления  

  ЦОР 

Репродуктивные методы:  

  Пересказ  

  Выполнение задания по образцу  

  Работа с книгой    

  Частично-поисковые методы: 

 Эвристическая беседа  

Методы устного изложения:   

 Рассказ  

  Объяснение  

  Беседа  

 Дискуссия  

Наглядные методы обучения:  

  ЭОР  



766 

 

  Использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

Практические методы обучения:  

 Упражнения  

  Дидактические игры  

Формы обучения:  

 Деловая игра  

  Аукцион  

  Конкур 

 Зачет  

 Общественный смотр знаний  

 Взаимообучение 

Планируется использование элементов следующих педагогических технологий в 

преподавании курса:  

 Проблемное обучение  

 Коллективный способ обучения  

 Групповая форма работы /в парах и группах/  

 Игровые технологии  

  Исследовательская технология обучения  

  Технология РКМЧП – « Развитие критического мышления через чтение и 

письмо. 

 Технология развивающего обучения.  

 Метод проектов  

 Технология мастерских  

 Информационно-коммуникационные технологии  

 Технология «Дебаты».  

  Здоровьесберегающие технологии  

Главные принципы работы по данному спецкурсу – коммуникативно-речевой и 

литературно-художественный.  

Коммуникативно-речевой принцип позволяет:  

 развивать важные виды речевой деятельности: чтение, говорение, слушание;  

 формировать умение выразительно читать и пересказывать текст, создавать 

собственные тексты по аналогии с прочитанными;  

 осваивать диалогическую форму общения (воображаемого общения юных 

читателей с писателем и его героями).  

Литературно-художественный принцип позволяет реализовать на занятиях 

выразительного чтения основные функции литературы как вида искусства: 

эстетическую, познавательную и нравственную.  

Новизна подходов – это «пошаговая» практическая методика обучения 

пятиклассника выразительному чтению, интеграция языкового и речевого аспектов 

обучения, нетрадиционная технология подачи учебной информации, развитие 

литературно-творческих способностей ребёнка через умелый подбор разнообразных 

текстов, дающих возможность обучающемуся воспринимать, размышлять, обсуждать, 

осваивать новые знания и практические действия, возможность учиться и 

самосовершенствоваться. 

Содержание программы  

Основным предметом изучения и овладения на занятиях спецкурса является 

выразительность чтения.  

Знакомство с устной речью естественно начать с рассмотрения речевого аппарата и 

работы над ним. Эта работа включает в себя дыхательную гимнастику, работу над 

дикцией. 

 Одним из этапов работы является логический анализ текста и расстановка 

логических ударений.  



767 

 

Одновременно делаются упражнения над интонацией.  

Знакомство со сценической грамотой, с основами искусства актёра помогает 

возникновению творческого процесса, развивает общие художественные специальные 

способности.  

На занятиях спецкурса должна быть:  

 создана атмосфера доброжелательной критики; 

 исключается давление учителя, на занятиях - свободное общение;   

 учёба должна приносить ребёнку удовольствие;   

 самостоятельное добывание информации, уважение желания ребёнка работать 

самостоятельно;   

 поощрение настойчивости, активности. 

Ребёнку необходимо осознавать общественную значимость проблемы.  

Задания должны быть творческими, включающими исследования, анализ, 

доказательства и выводы по изучаемой проблеме; необходимо больше практических 

работ, работ со словарями, со справочной литературой.  

Постоянный анализ, обсуждение итогов помогает добиться желаемого результата. 

Раздел 1  
Давай познакомимся (1 ч.).  Знакомство с авторами книги и их пожеланиями на 

предстоящую творческую работу в специальной мастерской. Речь как средство общения, 

средство воздействия. Устная речь и художественное чтение. Художественное чтение 

как средство воздействия на слушающих в процессе живого общения с ними.   

Художественное чтение как самостоятельный жанр сценического искусства. Страницы 

истории художественного чтения на Руси.  

Раздел 2.  

Голос – великое богатство. Учись развивать свой голос (3 ч.).  В технику речи 

входят дыхание, голос, дикция, орфоэпия:         

Дыхание: должно быть свободное, глубокое, частое, незаметное, автоматически 

подчиненное воле чтеца. Безусловно, умение правильно пользоваться дыханием во 

многом определяет способность управлять голосом. 

 Голос: большое значение для выразительного чтения имеет звонкий, приятного 

тембра, гибкий, достаточно громкий, послушный голос. Оптимальным является голос 

средней силы и высоты, так как его легко можно понизить и повысить, сделать тихим и 

громким. Одной из главных задач в постановке голоса является умение пользоваться так 

называемой атакой звука, чтобы на основе правильного дыхания добиться свободного, 

ненапряженного звучания. Атака звука - это способ смыкания голосовых связок в 

момент перехода от дыхательного положения к речевому. Голос имеет особые свойства: 

силу, высоту, длительность, полетность, качество. Эти свойства голоса, собственно, и 

являются условием выразительности речи.          

Дикция: одно из важнейших качеств речи. Поэтому работу над дикцией 

рекомендуется начинать с артикуляционной гимнастики, позволяющей сознательно 

управлять нужными группами мышц. Дикция - четкое произношение звуков речи, 

соответствующее фонетической норме данного языка.          

Орфоэпия: неправильные ударение в словах, фонетические отклонение от 

общепринятых норм произношения являются грубыми нарушениями правильности речи, 

без которой невозможна выразительность речи. Орфоэпия устанавливает нормы 

литературного произношения.  

Раздел 3. Учись читать, чтоб больше знать  (8 ч.).  Позволяет осознать, что книга 

– самый верный, надёжный друг и помощник в жизни человека. Виды чтения: авторское 

и художественное чтение. Три принципа словесного действия: «видение», «лепка 

фразы», «способы воздействия». Принцип «видения» и тренировка воображения. 

Технология «лепки фразы». Специфика исполнения стихотворения, басни и 

прозаического отрывка.  
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Раздел 4. Учись технике выразительного чтения (10 ч.). Что такое техника 

выразительного чтения? Знаки препинания и паузы – творцы выразительного чтения. 

Техника выразительного чтения. Основные теоретические понятия: «выразительное 

чтение», «интонация», «знаки препинания». Интонация. Пауза, темп, тембр, диапазонная 

полоса и эмфатическая долгота.  Сила голоса. Темп и ритм. Темп чтения может быть 

медленным, замедленным, средним, ускоренным, быстрым. Изменение темпа чтения - 

прием, помогающий передать в устном слове характер читаемого текста и намерения 

чтеца. Выбор темпа зависит от того, какие чувства, переживания воспроизводит чтец, а 

также от характера, эмоционального состояния, поведения персонажей, о которых 

рассказывают или читают. 

Ритм связан с равномерностью дыхательных циклов. Это чередование звучащих 

отрезков речи и пауз, усиление и ослабление голоса. Мелодика речи. Тон голоса. Тембр. 

 Раздел 5. Учись понимать художественные тексты и выразительно их читать 

(3 ч.). Что такое текст. Смысловое чтение. Анализ художественного текста. Какие 

правила – учебные алгоритмы (действия) от смыслового чтения приведут к 

выразительному чтению.  

Раздел 6. Учись выразительно читать и анализировать притчи (1 ч.).    
Обоснование выбора произведения. Соответствие параметров исполнителя выбранному 

произведению. (Обсудить). Разбор произведения, логика речи. Элементы интонационной 

выразительности. Ударение. Паузы: логические, психологические, межстиховые, 

цезурные, ритмические. Мелодика речи.  Пластическая выразительность. Жесты: 

непроизвольные, ритмические, иллюстративные, подтекстовые.  

Раздел 7. Поэтическая смехопауза (3 ч.). «Крылатые выражения». Выразительное 

чтение текстов в стихах о крылатых выражениях и словах. Стихотворное произведение и 

особенности работы над ним. Методы исполнения. Строй исполнения: пафос, 

повествование. Рифма. Размер стиха. Сценические особенности и общие основы 

словесного действия актерского искусства и искусства художественного слова.  

Раздел 8. Папа, мама, я – выразительно читает вся семья (2 ч.). Приобщение к 

культуре семейного чтения. 

 Раздел 9. Инсценируем авторские сказки (2 ч.). Участник классного 

импровизированного театра, проявление актерских дарований в процессе инсценировок 

великолепных авторских пьес сказок.  

Раздел 10. Подведём итоги (1ч. ). Практика выразительного чтения стихов, басен, 

прозаических произведений. Чтение по ролям отрывков из драматических произведений. 

Подведение итогов творческой учебной деятельности в течение всего учебного года, 

определение результата личной успешности на занятиях в мастерской постановки голоса 

и выразительного чтения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате работы в мастерской пятиклассник (шестиклассник) научится: 

 подробно и сжато пересказывать текст;  

 делить текст на смысловые части;   

 составлять план как опору для воспроизведения текста; 

   «сжимать» текст с целью определения главной мысли;   

 составлять (проектировать) письменную аннотацию к прочитанной книге;  

 развивать качество своего природного голоса;  

  выразительно читать стихотворения и прозаические тексты в школе и дома;  

 исполнять стихи наизусть;   

 инсценировать;   

 отвечать на вопросы по содержанию текста;   

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл 

(определять главную тему, общую цель и назначение текста; выбирать из текста или 

придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
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формировать тезис, выражающий общий смысл текста; объяснять порядок частей, 

содержащихся в тексте);   

 выделять в тексте непонятное;   

 прогнозировать содержание художественного текста;   

 составлять характеристики литературных героев;  

  сравнивать литературных героев с другими персонажами;   

 интерпретировать текст;  

 приобретать новые и необходимые знания по теории литературы;   

 приобщаться к семейному чтению и другое. 

Формы контроля уровня достижений обучающихся  

Предполагается выполнение самостоятельной работы: это письменные задания по 

предложенному плану.  

Планируется учебно-исследовательская работа по предмету (подготовка докладов, 

рефератов по конкретным темам, предложенным учителем).  

Занятия также  имеют практическую направленность. Планируется участие детей в 

различных конкурсах чтецов, выступления на праздниках, концертах (публичные 

выступления). Занятия завершаются зачетом, на котором ученики должны показать 

знание теоретических основ выразительного чтения и умение практически их применять.  

Оценивается выразительность чтения, владение аудиторией.  

Это зачёт в виде чтения стихотворения, либо монолога персонажа какого-либо 

произведения. Выступление готовится самостоятельно.  

Подведение итогов творческой учебной деятельности в течение всего учебного 

года, определение результата личной успешности на занятиях в мастерской постановки 

голоса и выразительного чтения. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/ п 

Наименование разделов Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

1 Давай познакомимся 1 1 0 

2 Голос – великое богатство. Учись 

развивать свой голос 
3 1 2 

3 Учись читать, чтоб больше знать 8 4 4 

4 Учись технике выразительного 

чтения 
10 4 6 

5 Учись понимать художественные 

тексты и выразительно их читать 
3 1 2 

6 Учись выразительно читать и 

анализировать притчи 
1 0 1 

7 Поэтическая смехопауза 3 1 2 

8 Папа, мама, я – выразительно 

читает вся семья 
2 1 1 

9 Инсценируем авторские сказки 2 0 2 

10 Подведём итоги 2 0 2 

 Итого 35 14 21 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Давай познакомимся (1 ч.).  

Давай познакомимся 
1 
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2 Голос – великое богатство. Учись развивать свой голос (3 ч.).   

Голос – великое богатство. Какие бывают голоса? 

1 

3 

4 

Учись развивать свой голос 2 

5 

6 

Учись читать, чтоб больше знать (8 ч.)  
Учись читать, чтоб больше знать!  Как хорошо уметь читать! 

2 

7 

8 

9 

Здравствуй, книга! Здравствуй, праздник! 

 
3 

10 

11 

12 

Читать хорошо – это трудно и легко! 3 

13 Учись технике выразительного чтения (10 ч.)  
Что такое техника выразительного чтения? 

1 

14 

15 

Обращай внимание на знаки препинания 2 

16 

17 

Знаки препинания и паузы – творцы выразительного чтения 2 

18 

19 

20 

Учись технике выразительного чтения. Звукопись 3 

21 Учись технике выразительного чтения. Ударение логическое и 

словесное. 
1 

22 Интонация – основа выразительного чтения. 1 

23 

24 

25 

Учись понимать художественные тексты и выразительно их 

читать (3 ч.) 

3 

26 Учись выразительно читать и анализировать притчи (1 ч.) 1 

27 

28 

29 

Поэтическая смехопауза (3 ч.) 3 

30 

31 

Папа, мама, я – выразительно читает вся семья (2 ч.) 2 

32 

33 

Инсценируем авторские сказки (2 ч.) 2 

34 

35 

Подведём итоги (2 ч.) 2 

 

Программа курса по социальному направлению  

«Безопасность дорожного движения» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Безопасность дорожного движения» разработана на основе 

примерных программ внеурочной деятельности начального и основного образования под 

редакцией: В.А. Лобашкина, Д.Е.Яковлев, Б.О.Хренников, М.В.Маслов (под редакцией 

П.В.Ижевского). Москва «Просвещение» 2009г.,  

Рабочая программа составлена в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

основного общего образования и предусматривает развитие у обучающихся способность 

привычного и естественного соблюдения правил безопасного поведения на дороге. 

В рабочей программе по внеурочной деятельности произведена корректировка 

примерной программы в плане введения дополнительных тем и увеличения количества 

часов, способствующих преемственности урочной и внеурочной деятельности 
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обучающихся, а также с учётом материально-технической базы кабинета и 

регионального компонента. 

Основная цель программы: формирование знаний у обучающихся закона «О 

безопасности дорожного движения» и ПДД, способных обеспечить ребенку привычность 

и естественность соблюдения правил безопасного поведения на дороге. Предупреждение 

и снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи программы: 

Образовательными задачами изучения ПДД и безопасного поведения детей на 

дорогах являются: 

 повысить у обучающихся уровень знаний по ПДД РФ; 

 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям 

школьного возраста безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

 формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

 формирование мотивационно -поведенческой культуры ребенка как основы 

безопасности в условиях общения с дорогой. 

 помочь обучающимся усвоить требования разделов ПДД РФ для пешеходов и 

велосипедистов; 

 оказать содействие обучающимся в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Развивающие: 
 развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

 способствовать развитию у обучающихся таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 
 воспитать у обучающихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 

 выработать у обучающихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

 сформировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Общая характеристика курса 

Автомобилизация страны, развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта, 

увеличение интенсивности движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах 

создают объективные предпосылки для возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с 

детьми и подростками. 

Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. 

Плата очень дорогая и ничем не оправданная.. 

Основными причинами ДТП, в которых страдают дети и подростки, являются  

недисциплинированность обучающихся, незнание ими  Правил дорожного движения 

Российской Федерации. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение 

к ПДД, которые должны стать нормой поведения каждого культурного человека. 

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания 

грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный 

травматизм среди детей и подростков. ПДД являются важным средством трудового 

регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе 

дисциплины, ответственности, взаимной  предусмотрительности, внимательности. 

Выполнение всех требований  ПДД создает предпосылки четкого и безопасного 

движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам. 
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Правительство РФ обращается  ко всем участникам дорожного движения – 

«сконцентрировать свое внимание на неукоснительном соблюдении ПДД, на уважении 

друг к другу, помня при этом, что от нашего поведения на дорогах и улицах зависит как 

наша собственная жизнь, так жизнь и здоровье любого человека». Находясь в социуме, 

каждый человек, так или иначе, влияет на уровень безопасности окружающих людей, и 

безопасность каждого во многом зависит от уровня сформированности культуры личной 

безопасности конкретного человека. Перед нами стоит актуальная задача по воспитанию 

культуры личной безопасности, которая является компонентом общечеловеческой 

культуры. 

Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности направленных  

на обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на знания и 

навыки использования правил дорожного движения  в жизни, которые  являются одним 

из фрагментов культуры  личной безопасности. 

Программа «Безопасность дорожного движения»  имеет цель не механическое 

заучивание ПДД, а формирование и развитие познавательной деятельности, 

ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

Занятия проводятся  в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На 

каждом занятии присутствует элемент игры. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться 

школьнику в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Основные формы и методы работы 

В данной программе делается акцент на особенности воспитательной работы в 

связи с совершенствованием профилактической работы, поиском новых форм и методов 

обучения правилам дорожного движения, на формирование грамотного участника 

правил дорожного движения. Игровые технологии, применяемые в программе, дают 

возможность включиться ребенку в практическую деятельность в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и 

улицах, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

Основные методы, используемые при реализации программы:  

в обучении - практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод;  

в воспитании - (по Г. И. Щукиной) - методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности.  

В программе реализуются теоретические и практические блоки, что позволяет 

наиболее полно охватить и реализовать потребности обучающихся, дать необходимую 

информацию и создать условия для творческого самовыражения личности и 

профессионального самоопределения. Предусматриваются практические работы, 

конкурсно - соревновательные мероприятия, самостоятельная подготовка и проведение 

творческих проектов. Основные формы деятельности по данной программе: обучение, 

профессионально-ориентированные игры, соревнования, практическая работа  

Программа составлена по трем основным видам деятельности: 

 обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий 

теоретическим знаниям: правилам дорожного движения  и безопасного поведения на 

улице; 

 творческие работы обучающихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, 

слайдов и выполнение креативных заданий, развивающих их познавательные 

способности, необходимые им для правильной и безопасной ориентации в дорожной 

среде); 

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого 
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комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений 

(вводные, групповые, индивидуальные). 

Место курса в учебном плане. 

Важнейшим нормативным документом по введению федеральных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения в действие является Базовый 

учебный (образовательный) план образовательных учреждений Российской Федерации, 

который состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной части, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Внеурочная образовательная деятельность – деятельность в рамках образовательного 

процесса, направленная на формирование и реализацию индивидуальных склонностей, 

способностей, интересов обучающихся в разных видах деятельности. Таким образом, 

внеучебная деятельность ребенка приобретает статус образовательной деятельности и 

является необходимым компонентом процесса получения образования. 

Срок реализации программы 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю во 

внеурочное время. Форма организации – кружок. 

Тематический план 
№ Наименование разделов, блоков, 

тем 

Всего час Количество часов 

Аудиторные Внеуадиторные 

  

  I год обучения 34     

1. Вводные занятия 2 2   

2. История ПДД 2 2   

3. Изучение ПДД 14 10 4 

4. Основы оказания первой 

доврачебной помощи 

5 2 3 

5. Фигурное вождение велосипеда 4 1 3 

6. Традиционно-массовые 

мероприятия 

5 2 3 

7. Выбор безопасных маршрутов. 

Этика и культура транспортного 

поведения. 

2 1 1 

Итого: 34 20 14 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения. 

В результате освоения программы факультатива «Безопасность дорожного 

движения» формируются следующие предметные умения: 

Личностные результаты: 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака; 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от 

ситуации.                                

 Регулятивные результаты: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего 
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поведения;           

Познавательные универсальные учебные действия: 

 научатся осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 

 строить речевые высказывания в устной форме; 

 оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

 включаться в познавательную  деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной   деятельности. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

 

Содержание курса: 

Раздел I. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу кружка (2 часа). 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). 

Практика. 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

 Раздел  II 

История правил дорожного движения (2 часа). 

Теория. 

История Правил дорожного движения. Развитие Правил дорожного движения. 

Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Проведение конкурса презентаций «История создания транспортных средств» 

Раздел III 

Изучение правил дорожного движения (14 часов). 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

ПДД для пешеходов – правостороннее движение, правила перехода дороги, места 

перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение 

пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, сервиса, приоритета, дополнительной 
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информации. Значение отдельных дорожных знаков. 

Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД.  Практические занятия на  улицах города 

(переход дороги). Проведение школьного конкурса «Памятка пешеходу». Участие в 

конкурсах по правилам ДД. 

Раздел IV 

Основы оказания первой доврачебной помощи (5 часов). 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  

ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи. 

 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Раздел  V 

Фигурное вождение велосипеда (4 часа). 

Теория. 

Изучение схемы расположения препятствий в «автогородке». Изучение каждого 

препятствия отдельно. 

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом. 

 Раздел  VI 

Традиционно-массовые мероприятия (5 часов). 

Практика. 

Профессия - инспектор ГИБДД. «Регулировщик на перекрестке». Подготовка и 

проведение игр по ПДД в классах. 
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Проведение семейного конкурса «Мой папа (моя мама) – водитель и я» 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Выступление по пропаганде ПДД. Конкурс плакатов по Безопасности дорожного 

движения. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Раздел  VII 

Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения 

(закрепление пройденного материала) (2 часа) 

Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 

Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. Подведение итогов 

работы кружка. 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Методы и средства обучения. 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстративных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 

стендов, видеофильмов. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, 

экскурсии по городу и району с целью изучения программного материала. Фигурное 

вождение велосипеда в «автогородке». 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение 

пройденного материала. Программа рассчитана на занятия в оборудованном кабинете, 

где имеются  тематические стенды по изучению ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В образовательном процессе можно использовать «ПДД РФ» (последняя 

редакция»), плакаты с изображением дорожных знаков, экзаменационные билеты по 

ПДД и комментарии к ним (категория «В»), тематические задачи и комментарии к ним, 

аптечку водителя для оказания первой медицинской помощи. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

Раздел 1 Вводные занятия. 2 часа  

1 Цели , задачи курса ПДД. 1 час 

2 Дорога, транспорт, пешеход (практическое занятие, оформление 

уголка) 

1 час 

Раздел 2 История правил дорожного движения. 2ч   

3 История ПДД.  Развитие ПДД. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 

1час 

4 Составление викторины по истории ПДД. Проведение конкурса, 

история создания транспортных средств. 

1час 

Раздел 3. Изучение правил дорожного движения. 14 часов  

5 ПДД в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов, пассажиров. 

1час 

6 Проблемы безопасности движения и причины ДТП. 1час 

7 ПДД для пешеходов. Правостороннее движение, места и правила 

перехода  проезжей части дороги. 

1 час 

8 Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. Знаки. 

1 час 

9 ПДД для пассажиров. Виды общественного транспорта. 

Посадочные площадки и дорожные знаки. 

1 час 
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10 Правила поведения в салоне транспорта. Взаимовежливое 

отношение пассажиров и водителя. 

1 час 

11 ПДД для велосипедистов. Дорожные знаки. Техническое состояние 

велосипеда. Движение групп велосипедистов. 

1 час 

12 Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. 

1 час 

13 Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 1 час 

14 Дорожные знаки и их группы. Предупреждающие знаки. 1 час 

15 Предписывающие и информационно-указательные знаки. 1 час 

16 Знаки сервиса ,приоритета и дополнительной информации. 1 час 

17 Памятка пешеходу. (Решение задач карточек по ПДД). 1 час 

18 Переход дороги. (Практические занятия на  площадке). 1 час 

Раздел 4. Основы оказания первой доврачебной помощи. 5 часов  

19 Основы оказания доврачебной помощи. Первая помощь при ДТП. 1 час 

20 Аптечка авто и ее содержание. Информация свидетеля при ДТП. 1 час 

21 Оказание первой помощи. (Занятие по ответам на вопросы)  1 час 

22 Раны, их виды. (Выполнение практического задания по оказанию 

первой доврачебной помощи при ДТП). 

1 час 

23 Виды повязок и способы их наложения. (Практическое занятие). 1 час 

Раздел 5. Фигурное вождение велосипеда. 4 часа  

24 Фигурное вождение велосипеда. 1 час 

25 Виды препятствий и способы их преодоления на велосипеде. 1 час 

26 Изучение схемы расположения препятствий. Прохождение 

отдельных препятствий на велосипеде. 

1 час 

27 Безопасное колесо (Практическое занятие, фигурное вождение 

велосипеда). 

1 час 

Раздел 6. Традиционно-массовые мероприятия. 5 часов  

28 Профессия -инспектор ГИБДД. 1 час 

29 «Регулировщик на перекрестке». Подготовка и проведение игр по 

ПДД в классах. 

1 час 

30 «Сами не видят, а другим показывают». Конкурс плакатов по 

безопасности дорожного движения. 

1 час 

31 «Мой папа (моя мама) – водитель и я». Составление и решение 

кроссворда по ПДД. 

1 час 

32. Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в 

школе. 

1 час 

Раздел 7. Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного 

поведения (закрепление пройденного материала) 2 часа 

 

33 Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 1 час 

34 Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. 

Подведение итогов работы кружка. 

1 час 

  ВСЕГО: 34 часа 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания  первой 

доврачебной помощи, самостоятельности в принятии правильных решений. 

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

 Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 

 Формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ; 
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 Формирование убежденности и активности в пропаганде добросовестного 

выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей 

жизни; 

 Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 

 Здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенства. 

 Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства;  

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков. 

Формы и виды контроля 

 Соревнования 

 Выступление агитбригады 

 Конкурсы  

 

Программа курса по общекультурному направлению 

«Акварелька» 

Направленность программы  «Акварелька» является программой художественно-

творческой направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и 

практических навыков, по функциональному предназначению – учебно-познавательной, 

по времени реализации – долговременной (4 года обучения). 

Программа  разработана на основе  авторской программы «АдекАРТ» (школа 

акварели) М.С.Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству. 

Является модифицированной. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения обучающиеся 

получают знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и 

воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, 

правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств.  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных 

решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа  направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. 

Основная  цель  программы:  

Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 
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Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру  цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

 технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного 

мастерства (рисунка, живописи и композиции). 

В целом занятия в кружке способствуют  разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 10–14 лет. Обучающиеся этого возраста способны на высоком уровне 

усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного искусства. 

Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

воспитанников. Этапы программы: 

 ознакомительный – 1 год обучения для обучающихся 10 лет;  

 развивающий  –  2 года обучения для обучающихся 11-12 лет;  

 исследовательский  –  1 год обучения для обучающихся 13 лет. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети  

выполняют  творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном 

творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон 

(обучающиеся, родители, педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетания различных направлений и форм занятия; 

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 

Формы занятий 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – 

это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 
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индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты 

коллективного художественного труда обучающихся находят применение в оформлении 

кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях 

художественные работы используются  как подарки для родных, друзей, ветеранов 

войны и труда. Общественное положение результатов художественной деятельности 

школьников имеет большое значение в воспитательном процессе.  

Методы 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено:  

 Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем. 

 Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности 

позволяет  овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися. 

 В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий компонент. 

 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

 Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной 

деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если 

развивать у ребенка только фантазию или учить только копировать, не связывая эти 

задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика в 

тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых 

занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как 

репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с 

детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы её решения). 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, 

праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические 

занятия.  Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки 

натюрмортов, пленэры), где  стимулируется самостоятельное творчество. К 

самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения 

каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.  

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко 

применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с 

обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя все 

стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения 

работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность 

является самым прямым путём обучения в любой области, а особенно в изобразительном 

искусстве. 

Режим занятий 
Занятия в первый год обучения проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу, 35 часов в год.  
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Второй и третий год обучения рассчитан на тех, кто прошёл подготовку в первого 

года обучения. Занятия проходят в режиме – 1час в неделю (68 часов).  

Четвертый год обучения предполагает работу с одарёнными детьми. Больше 

внимания уделяется индивидуальной работе и творческим разработкам.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа, 68 часов в год.  

Ожидаемые результаты освоения программы: 
Главным результатом реализации программы является создание каждым 

обучающимся своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки 

обучающегося является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь 

овладеть  всеми секретами изобразительного искусства может каждый ребёнок. 

Воспитанники, в процессе усвоения программных требований, получают 

допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в специальных 

профессиональных учебных заведениях.   

Первый год обучения. Ознакомительный этап:  10 лет. 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста 

органичны занятия изобразительным искусством. Для ребёнка необходим определённый 

уровень графических навыков, важно научиться чувствовать цвет.  

Для развития двигательной ловкости и координации мелких движений рук  

проводятся упражнения на рисование линий разного характера, точек, пятен, штрихов.  

В процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомительного характера по истории 

искусства в доступной форме, совершаются заочные экскурсии по музеям и 

выставочным залам нашей страны и мира. Дети знакомятся с творчеством лучших 

художников нашей страны и мира.  В конце каждого занятия фиксируется внимание 

детей на достигнутом результате. 

Разделы программы. 

№ Тема Количество часов 

1. Радужный мир 30 

2. Выставки, экскурсии, рисование на воздухе. 

Конкурсы, фестивали 

5 

                                          Итого: 35 

Второй – третий года обучения. Развивающий этап: 11-12 лет. 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной 

сферы ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с 

изобразительными материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное 

владение различными художественными средствами позволяют ребёнку 

самовыразиться. 

 

Разделы программы. 

№ Тема Количество часов 

1. Основы художественной грамоты. 36 

2. Графика. 24 

3. Экскурсии, выставки, конкурсы, фестивали, открытые 

занятия. 

8 

                                                                            Итого: 68 

 

Четвёртый года обучения. Исследовательский этап: 13 лет. 

На данном этапе важной становится цель – научить детей вести исследование 

доступных  им проблем. Развить их способность ставить перед собой задачу и 

осуществить её выполнение. 

Знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании 
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творческих работ.  

Разделы программы. 

№ Раздел программы Предметы Часы 

1. Основы изобразительной 

грамоты 

1. Композиция 

2. Графика 

3. Цветоведение 

 

32 

2. Декоративно – прикладное 

искусство 

1. Прикладная графика 

2. Батик 

3. Флористика 

4. Цветоделие 

 

32 

3. Выставки, экскурсии  4 

   Итого: 68 

Прогнозируемые результаты 

Обучаемые первого года обучения 

Должны знать: 

 названия основных и составных цветов; 

 понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, 

линия, орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно,  

роспись; 

 изобразительные основы декоративных элементов; 

 материалы и технические приёмы оформления; 

 названия инструментов, приспособлений. 

Должны уметь: 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

 владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего 

цветов их смешением; 

 моделировать художественно  выразительные формы геометрических и 

растительных форм; 

 пользоваться материалами. 

 

Обучаемые   второго – третьего  года обучения 

Должны знать: 

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

 разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. 

Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;  

 основы графики;  

 правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

Должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, 

палочки); 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в  создании работ. 

 

Обучаемые четвёртого года обучения  

Должны знать: 

 разнообразие возможных выразительных средств изображения; 
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 значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и 

воздушная перспективы; 

 различные виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоделие; 

 основы дизайна; 

 творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, 

М.А. Врубеля, И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского. 

 правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

Должны уметь: 

 работать в определённой цветовой гамме; 

 добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов  

несложной формы; 

 передавать пространственные планы способом загораживания; 

 передавать движение фигур человека и животных; 

 сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

 свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного 

характера; 

 решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим 

рисунком.  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
Самый большой дефицит, который испытывает наше общество, несмотря на все 

программы и проекты его дальнейшего развития по пути обновления и становления, – 

это духовный, нравственный человек. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся основывается на требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно-

нравственного развития, программы формирования и развития универсальных учебных 

действий. Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, 

насколько полно на начальном уровне общего образования у обучающихся были 

развиты такие личностные качества, как готовность и способность к саморазвитию, 

мотивированность к учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные 

социальные компетентности, основы российской гражданской идентичности. 

Очевидно, что по сравнению с результатами, удовлетворяющими требованиям 

духовно-нравственного развития и образования в начальной школе и являющимися 

сквозными, общими для всех стадий духовно-нравственного развития и воспитания, 

результаты подобной деятельности в основной школе должны стать существенно 

иными по целому ряду оснований. Эти основания лежат в различных областях, но 

центрируются на подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую 

гормональную перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности организма и 

существенно изменяющую характер его социально-психологических связей и 

отношений с внешней средой.  Именно на начало этого возрастного периода 

приходится бурный рост показателей правонарушений и преступности (в том числе на 

этно-национальной почве), употребление табака, алкоголя, а несколько позже – 

наркотиков.   Именно в этом возрасте у многих подростков начинается активная и 

беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки начинают создавать 

свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального и криминального толка. Нет 

сомнений, что характер и интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с 

усвоенными духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в данном случае – с их 

извращенными формами).   

Уровень основного общего образования, таким образом, принимает 

взрослеющего человека в драматический момент перехода многих латентных 

процессов его становления в явные. Именно на этот уровень приходится время 

завершения активной фазы социализации обучающегося и его «самопрезентация» в 

качестве юного взрослого. 

Из сказанного с непреложностью следует, что духовно-нравственное развитие 

обучающихся на уровне основного общего образования – не некая изолированная 

деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она 

осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у 

обучающихся универсальных учебных действий, и в их собственном поведении во 
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всевозможных внеучебных деятельностях.  Именно в степени развитости у подростков 

способности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных 

отношений к действительности фиксируется критическая точка как их социализации в 

целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них 

определяются именно зрелостью духовно-нравственной сферы.  

Принципы государственной политики в области образования, 

сформулированные в статье 2 Закона Российской Федерации «Об образовании», задают 

общую смысловую и содержательную рамку для определения целей и задач 

социализации обучающихся:  

«…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

… защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

… адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников». 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов 

означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. 

Однако это может произойти только в том случае, если система образования проведет 

данную работу строго адресно, исчерпывающе полно и всестороннее зная базовые 

характериологические особенности как своих обучающихся, так и того пространства, в 

котором осуществляется их социализация.  

При реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся на уровне основного общего образования необходимо 

постоянно иметь и такой фактор, как доверие подростков к педагогам и другим лицам, 

общающихся с ними и участвующих в совместной деятельности. Чувство доверия 

младших к старшему строится не только на искренней озабоченности воспитателя 

судьбами подростков, но и убедительности для них его жизненного опыта, на его 

способности ставить себя на место каждого из них и в доверительном диалоге 

обсуждать все возможные сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно 

учитывать, что собственный социальный и социально-культурный опыт подростков 

ограничен, а нередко и драматически деформирован, вследствие чего они изначально 

настроены к «душеспасительным разговорам» резко негативно. Это значит, что от 

воспитателя, претендующего на роль «значимого взрослого», помимо обширной 

эрудиции (в том числе общекультурной и психологической), требуется высочайший 

педагогический профессионализм, включающий весь диапазон средств вербальной и 

невербальной коммуникации. А главное – он должен испытывать чувство отеческой 

любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко сознавая, что им придется 

жить в огромном, очень сложном и непредсказуемо меняющемся мире.  

Окончание основной школы знаменуется для каждого девятиклассника   первым 

в его жизни социальным самоопределением: продолжать ли получение полного общего 

образования в образовательной организации или выбрать иную образовательную 

траекторию, поступив в учреждение начального или среднего профессионального 

образования. Речь идет о выборе человеком собственного будущего, и очень многое 

здесь также зависит, помимо много прочего, именно от качества его социализации. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся реализуется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки; 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. 

В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности образовательной организации с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся, обозначены планируемые результаты. 

Обоснование актуальности  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования» перед образовательной организацией 

поставлена следующая задача: «Общеобразовательные учреждения должны 

воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых 

россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире».  

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью 

проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их 

внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых 

они имеют весьма неясное представление. И сделать это нужно так, чтобы, с одной 

стороны, помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 

возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

 

2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе  
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся отражает нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 честный и справедливый; 
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 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

образовательной организации – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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Цель программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: создание системы духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания и социализации обучающихся и условий для её 

успешной реализации в образовательном пространстве образовательной 

организации через: 

 социально-педагогическую и социально-культурную поддержку 

собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и 

индивидуальной личности;  

 социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение 

процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и 

культурного наследия и достояния родного народа, народов России и всего 

человечества. 

Задачи программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся: 

1) создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-

правового, патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность в 

образовательной организации; 

2) организация условий для формирования компетентности и установок на 

активную жизненную позицию в социальной, экономической, политической и правовой 

сферах; 

3) согласование и координация действий педагогического коллектива по 

осуществлению деятельности, направленной на духовно-нравственное воспитание, 

воспитание гражданственности и патриотизма; 

4) осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах 

духовно-нравственного, гражданского становления и воспитания детей; 

5) консолидация и координация деятельности образовательной организации, 

семьи и общественности в вопросе духовно-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания; 

6) вовлечение социальных партнеров в процесс духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания школьников. 

Модель выпускника второго уровня обучения: 

 подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и 

самовоспитании; 

 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их 

реализовывать; 

 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких 

как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

 подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник МБОУ «Первомайская СОШ» – это человек, гражданин общества, 

страны, мира, обладающий высокой политической и демократической культурой, а 

именно: 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, 

способствующий свободному выбору области деятельности; 
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 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов 

общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при 

этом моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий 

свободу выбора и права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, 

культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся  
 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования, в основной 

школе также выделяются пять основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания, в которых рассматривается содержание и основные виды 

деятельности, формы занятий. 
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№ 

п/п 

Направление Содержание Основные виды деятельности и формы занятий 

1.  Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 развитие представлений о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; посильное введение 

представлений об участии России в системе 

международных политических и культурных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

 глубокое понимание (в том числе в семантико-

историческом контексте) символики государства – Флага, 

Герба и Гимна России, флага, герба и гимна субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 практико-ориентированные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, знакомство с их деятельностью 

в родной школе, поселении, муниципалитете; посильное 

введение представлений о соответствующих нормах в 

Конституции России и федеральном законодательстве;  

 практико-ориентированные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; непосредственное 

знакомство с реализацией этих прав на примере старших 

членов семьи и других взрослых, принадлежащих 

различным социальным и социокультурным стратам;   

 превращение интереса к общественным явлениям в 

значимую личностно-гражданскую потребность, 

понимание активной роли человека в обществе, в том числе 

через личное участие в доступных проектах и акциях; 

посильное введение в кругозор подростков таких 

документов, как Всеобщая декларация прав человека и 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод; 

 утверждение отношения к русскому языку как к 

 разработка и оформление стендов, посвященных 

исторической эволюции символики Российского 

государства, Алтайского края и Бийского района;  

 подготовка специальных презентаций по подобным 

историческим процессам в других государствах 

(например, США, Великобритании, Франции, 

Германии, Италии и др.);  

 сопоставление текстов государственных гимнов 

различных стран в разные исторические эпохи, 

народных, государственных и религиозных 

праздников с публичными презентациями;    

 исследовательская работа с последующими 

дискуссиями об основаниях, по которым 

современники или потомки относили тех или иных 

людей к категории героев, считали их 

выдающимися, замечательными и т.д.; 

 выяснение обстоятельств, по которым один и тот же 

человек в разные эпохи то считался великим героем 

или политиком, то лишался этого «звания»;  

 краеведческая работа по выявлению и сохранению 

мест памяти, могил (особенно братских),   

 забота о памятниках и т.п.;   

 публичные презентации о славных людях 

с.Первомайского, Бийского района, Алтайского 

края, России, рода человеческого;  

 знакомство с сохранившимися народными 

традициями и ремеслами, выявление их культурно-

исторической основы, обсуждение их роли и 

ценности в современной жизни, их значения для 

самих носителей этих традиций и юных поколений и 

т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и 
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величайшей ценности, являющейся важнейшей частью 

духовно-нравственного наследия и достояния; осознание 

родного и русского языков как сокровищницы средств 

современной коммуникации; осознание в этом контексте 

значения владения иностранными языками; сознательное 

овладение ими как универсальным средством 

продуктивного взаимодействия с другими людьми в 

различных культурных пространствах;  

 развитие ценностного отношение к родной культуре; 

понимание ее связей и взаимовлияний с другими 

культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее 

время; развитие способности видеть и понимать 

включенность родной и других культур в расширяющийся 

межкультурный диалог; понимать принципиальные 

критерии оценок позитивности или негативности этого 

взаимодействия;  

 углубление представлений о народах России, их общей 

исторической судьбе и единстве; одновременно -  

расширение представлений о народах ближнего зарубежья 

(как входивших в состав Российской империи и СССР, так 

и никогда не входивших – особенно Японии, Китая, Ирана, 

Турции);  

 расширение и углубление представлений о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и её 

народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются 

как народные, государственные или важнейшие 

религиозные праздники); 

 развитие личной и коллективной социальной активности 

(участие в делах класса, школы, семьи, села, города; 

открытое аргументированное высказывание своей позиции 

по различным спорным или социально негативным 

ситуациям.  

  

(посильно) в ремесленном производстве (дерево, 

глина, роспись и др.);  подготовка публичных 

презентаций по этой деятельности;  

 систематическое проведение дискуссий с 

носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в контексте 

образовательной программы школы; вынесение этой 

проблематики в школьные, местные и региональные 

СМИ; подготовка подростками собственных 

публикаций.  
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2.  Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 развитие способности к рефлексии (критики) оснований 

деятельности – как своей, так и других людей, прежде 

всего сверстников; умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать, и находить способы человеческой 

поддержки даже при осознании его неправоты;  

 развитие способности различать позитивные и негативные 

явления в окружающем социуме, анализировать их 

причины, предлагать способы преодоления социально 

неприемлемых явлений и участвовать в направленной на 

это деятельности; способность критически оценить 

качество информации и развлечений, предлагаемых 

рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и 

различными СМИ;  

 развитие представлений о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии народов нашей страны и 

их культуры, в становлении и развитии   Российского 

государства; посильно расширение этих представлений на 

межрелигиозную ситуацию в современном мире;   

 утверждение в качестве личной нормы уважительного 

отношения ко всем людям – от своих родителей до любого 

встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от 

его внешнего вида (лица, одежды, физических 

особенностей); установка на поддержку деловых и 

дружеских взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение в качестве личного 

императива установки на бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; посильное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; нетерпимое отношение к 

проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со 

стороны других людей.   

 

 исследование этических норм поведения различных 

местных социальных (социокультурных) и 

этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках 

(например, дворян, купечества, офицерства, 

крестьян); сопоставление этих норм с ныне 

принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка 

возникшей картины;  

 посещения открытых заседаний местного суда, на 

которых рассматриваются дела, имеющие «выход» 

на данную проблематику и последующее 

обсуждение услышанного; 

 ознакомление по желанию обучающихся и с 

согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных 

организаций (проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке 

и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

 написание эссе на нравственно-этические темы на 

материалах конкретных сообществ (семьи, 

подростковой дворовой группы (субкультурной 

тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в тексте 

проблем;  

 посещение и последующее обсуждение спектакля 

или фильма, затрагивающего нравственно-этические 

вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве 

общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса, что 

предполагает   овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 
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взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, 

природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями, творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, укрепляющих и обогащающих 

преемственность между поколениями). 

3.  Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 постепенное текстуальное знакомство с действующими 

перечнями профессий и специальностей начального и 

среднего профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, 

возможностей и жизненных перспектив; осознание на этой 

основе универсальной ценности получаемого общего 

образования и «образования-через-всю-жизнь»;  

 усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда, составляющим всю среду обитания, 

все достижения науки и искусства, техники и технологии; 

все великие духовно-нравственные прорывы в понимании 

сущности человека и человечества;  

 приобретение опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и 

реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на 

этой основе проектных, экспертных и иных 

компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, последовательности, 

настойчивости, самообразования и др.;  

 на основе знакомства с действующими перечнями 

профессий и специальностей начального и среднего 

профессионального образования, и 

заинтересованного обсуждения выделяются те виды 

(или области) деятельности, которые привлекли 

внимание того или иного подростка (группы 

подростков); 

 посещение вузов, профессиональных ярмарок и 

выставок, профильных предприятий или 

учреждений, приглашение для углубленного 

разговора специалистов по выбранному 

направлению подготовки, студентов и выпускников 

и т.д.; 

 организация общения с профессионально 

успешными людьми, в т.ч. с выпускниками школы, с 

целью обсуждения роли полученного образования 

(общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразования и т.д.)  и 

универсальных учебных действий в этом успехе;  
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 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, 

небрежности, незавершенности дела, к небережливому 

отношению к результатам человеческого труда независимо 

от того, в какую историческую эпоху этот труд был 

совершен;  

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся 

человеку; способность к признательному восхищению 

теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, 

архитектуры, литературы, музыки и других видов 

искусства и пр.;  

 поощрение и поддержка самообразования посредством 

Интернета, занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

 

 проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

создание игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров и т. д.), а также организация публичных 

самопрезентаций подростков «Мир моих 

увлечений»;  

 участие подростков в проектной деятельности, 

которая возможна по всем направлениям данной 

Программы, в том числе в тех, которые связаны с 

практическим (творческим) применением знаний, 

полученных при изучении учебных предметов;  

 приобретение опыта участия в различных видах 

общественно полезной, собственно творческой или 

исследовательской деятельности (возможно, как на 

базе школы, так и на базе организаций 

дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, 

музейная, природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных 

объединений)); 

4.  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и 

природы как одной из актуальнейших глобальных проблем 

человечества; способность видеть и понимать, в каких 

формах этот кризис выражен в месте проживания 

подростка; его добровольное участие в решении этой 

проблемы на муниципальном уровне как личностно 

важный опыт природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой 

деятельности в отношении природы; принятие тезиса о 

 развитие и углубление опыта непосредственного 

эмоционально-чувственного взаимодействия с 

реальной живой и страдающей природой в месте 

жительства и его ближних окрестностях, с. 

Первомайского, Бийского района, Алтайского края; 

сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих 

отношений (европейский, японский опыт);   

 на этом фоне – проведение исследований творчества 
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коэволюции человека и природы как безальтернативного 

выхода из глобального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни, развитие художественно-эстетического восприятия 

явлений природы, животного и растительного мира, 

способность и потребность наслаждаться природой, не, 

только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы.  

 

поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 

писателей и художников-пейзажистов, и 

анималистов, пейзажных и садовых архитекторов 

(как отечественных, так и зарубежных), 

раскрывающих общность мира природы и мира 

человека;  

 углубленное знакомство с публикациями 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка по выбранным объектам специальных 

публичных презентаций; в этом же отношении 

могут оказаться полезными и другие богато 

иллюстрированные и снабженные научными 

текстами издания (а также кинофильмы), 

актуализирующие проблематику ценностного 

отношения к природе    

 получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

 усвоение принципов экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе целевых экскурсий, 

походов и путешествий по родному краю и, 

возможно, за границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном 

творчестве (стихосложении, рисовании, прикладных 

видах искусства; 

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его 
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ближних окрестностях видов, представляющих с 

точки зрения участников этого поиска, особую 

эстетическую ценность.  

5.  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 развитие представлений о душевной и физической красоте 

человека, а равно – о его разрушительных возможностях; о 

своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об 

эволюции этих представлений на примере европейской 

моды от античности до наших дней;    

 продолжение формирования чувства прекрасного; 

практическое развитие умения видеть красоту природы, 

труда и творчества; развитие способности отличать 

подлинное искусство от его суррогатов; постепенное 

введение подростков в мир античного, романского, 

готического, классического и т.д. искусства, включая 

авангард и модерн ХХ века и художественный язык 

современного искусства; параллельно – освоение основ 

художественного наследия родной, русской и иных 

важнейших культурно-художественных  и религиозно-

художественных традиций: японской, китайской, 

индийской, арабской (исламской), христианской, 

буддийской и др.  

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях 

(включая моду, дизайн собственного жилища и территории 

дома и школы и др.).   

 посещение музеев; 

 посредством Интернета – проведение видео-

экскурсий (есть возможность посмотреть коллекции 

всех крупнейших и даже региональных музеев мира, 

есть возможность составить монографические 

подборки картин всех художников, скульпторов, 

архитекторов и других мастеров всех народов и всех 

эпох);  

 многие виды возможные виды деятельности и 

формы занятий упомянуты в выше раскрытых 

направлениях; 

  «использование» города и его окрестностей в 

качестве своеобразной «образовательной 

программы» по истории культуры народа, 

создавшего этот социально-природный феномен; 

осмысление и письменная фиксация результатов 

такого наблюдения-исследования; 

 устройство подростками публичных лекций (с 

приглашением родителей, местных жителей и др.) о 

выдающихся произведениях искусства;   

 организация   экскурсий на художественные 

производства и выставки, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм долговременного 

хранения и использования;  

 организация салонов (как художественно 

ориентированного клубного пространства), где 
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происходит творческое общение подростков и 

заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка 

(классическая, народная, современная), поэзия, 

рассказы людей, побывавших в интересных местах, 

и др.;     

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой и 

последующее обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности 

посредством вынесения ее в публичное 

пространство, развитие умения выражать себя 

вербально.  
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся)  
 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. 

Направление «Ученик – гражданин и патриот» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Алтайского края, Бийского района; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом образовательной 

организации; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края – Алтайского края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, 

малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, краю, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи:  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям России; 
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 развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному 

достоянию, уважения к национальным традициям. 

Виды деятельности и формы 

организации внеурочной и 

внешкольной работы с 

обучающимися 

Тематика занятий 

Познавательные беседы, классные 

часы: 
 День флага. 

 День народного единства. 

 16 ноября – День толерантности (Уроки 

толерантности). 

 День Героев России. 

 «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

 «От правовых знаний к гражданской 

позиции». 

 «Великие русские полководцы». 

 «С чего начинается Родина?». 

 День воинской славы. 

Проектная деятельность: 

 
 Творческие проекты «Герб Алтайского 

края». 

 Исследовательские проекты «История 

появления Гимна России». 

Творческая деятельность: конкурсы, 

выставки: 

 

 

 

 Конкурс рисунков «Россия великая наша 

держава». 

 Конкурс листовок ко Дню Конституции. 

 Организация и проведение спортивной 

военно-патриотической игры «Зарница». 

 Смотр-конкурс песни и стоя. 

 Выставки рисунков. 

Досугово-развлекательная 

деятельность: 
 Школьные праздники на военно-

патриотическую тематику. 

 Проведение мероприятий под девизом 

«Этих дней не смолкнет слава», участие в 

митинге ко Дню победы, вахта памяти, 

участие в акции «Бессмертный полк». 

 Тематическая линейка, посвященная Дню 

памяти воинов-интернационалистов. 

Краеведческая деятельность:  Образовательные  видео экскурсии. 

 Экскурсии в музей г. Бийска, края. 

Игровая деятельность:  Конкурсы знатоков. 

 Ролевая игра «Остров радости и успеха». 

 Ролевая игра «Мой мир». 

Проблемно-ценностное общение:  Встречи с интересными людьми. 

 Встречи с ветеранами локальных войн. 

Социальное творчество (акции):  Акция «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда). 

 Акция «Бессмертный полк». 

 Акция «Забота».  
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 Акция «Вахта памяти». 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания: 
 Уроки мужества, посвящённые Дню 

Защитника Отечества.  

 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

 Конкурсы рисунков, газет, поделок. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной 

организации: 

 организация встреч обучающихся образовательной организации с 

родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 
В МБОУ «Первомайская СОШ» создана система гражданско-патриотического и 

правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 

способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В образовательной организации формируется личность, осознающая себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища 

Направление «Ученик и его нравственность» 
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
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 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи:  

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

развитие самосовершенствования личности 

Виды деятельности и формы 

организации внеурочной и внешкольной 

работы с обучающимися 

Тематика занятий 

Творческая деятельность:  

 
 День Знаний. 

 Месячник пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День матери. 

 Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества. 

 Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта. 

Игровое моделирование речевых 

ситуаций: 

 

 «Как бы ты поступил, если…», 

«Помощь окружающим», «Взаимное 

уважение». 

Проблемно-ценностное общение: 

 
 Диспуты «Почему важно беречь 

честь?», «Может ли доброта исцелить 

человека?», «Надо ли любить всех?», 

«Каким бы я хотел видеть своего 

друга?». 

Творческая деятельность, конкурсы, 

викторины, олимпиады: 

 

 Конкурс вежливости. 

 Конкурс сочинений. 

 Конкурсы плакатов, рисунков, 

листовок. 

Социальное творчество (социально-

преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 

 Урок Доброты, посвященный 

месячнику Пожилого человека. 

 КТД «Новогодний праздник». 

 Акция «Поздравь ветерана». 
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 КТД «В школе должно быть все 

прекрасно». 

 Акция «Помоги библиотеке». 

 Акция «Мамина забота». 

 Акция «Соберем детей в школу». 

 Акция «Поддержи ребенка» 

Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение): 

 

 Традиционные календарные 

праздники; «Масленица», «Рождество 

Христово»; «День Славянской 

письменности»,  и др.  

Познавательные беседы: 

 
 «Русские пословицы и поговорки о 

вере». 

 «Основы православной веры». 

  «Мировые религии и их основатели».  

  «Искусство в мировых религиях». 

Чтение произведений духовно-

нравственной тематики, работа с 

русским фольклором (пословицами и 

поговорками): 

 «Русские народные пословицы и 

поговорки», произведения русской 

классики И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого 

и другие. 

Классные часы, беседы: 

 
 «День рождения класса». 

 «В человеке должно быть все 

прекрасно…». 

 «Правила поведения в общественных 

местах».  

 «Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества».  

 «Давайте жить дружно». 

Работа с родителями: 

 
 Совместные экскурсии и конкурсы. 

 Конкурс стихотворений и сочинений 

о семье. 

Посещение и обсуждение содержания 

спектаклей на нравственные темы. 

 

Посещение Городского драматического 

театра г.Бийска.  

 

Вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной 

организации: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев (семейные праздники, День Учителя; День матери; праздник 

«Моя семья»; семейный праздник – «Масленица»; участие родителей в конкурсах, акциях, 

проводимых в Школе (на лучшую новогоднюю игрушку, благотворительные акции и 

акции милосердия) и др.; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 
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об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Направление «Ученик и его отношение к труду» 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи: 

 формирование у обучающихся осознания принадлежности к школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 

Виды деятельности и формы 

организации внеурочной и внешкольной 

работы с обучающимися 

Тематика занятий 

Познавательные беседы, классные часы, 

в том числе с приглашением родителей 

разных профессий: 

 

 «Воспитываю себя сам». 

 «Труд – источник создания, сохранения 

и приумножения материальных и 

духовных ценностей». 
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 «Товар, рынок, купля-продажа». 

  «Деньги в доме – результат труда 

родителей». 

Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение) 

 

 День посвящения в пятиклассники, 

старшеклассники. 

 Школьный конкурс-выставка «Осенний 

калейдоскоп». 

 Праздник, посвященный Дню Матери. 

 Акция «Новогоднее настроение». 

Творческая деятельность: конкурсы, 

выставки, фестивали: 

 

Конкурсы: 

 «Все профессии важны». 

 «Ученье – твой главный труд». 

 «Изготовь плакат по безопасности при 

работе с инструментами». 

 «Природоохранительная деятельность». 

Конкурс рисунков: 

 «Наши родители на работе». 

 «Как стать дисциплинированным?». 

 «Наши достижения». 

Игровая деятельность: 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитывай самостоятельность». 

 «Планирую и выполняю порученную 

работу». 

 Игровые ситуации по мотивам 

различных профессий.  

 Подвижные игры.  

Социальное творчество (социально-

преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 

 Участие в разнообразных видах труда 

(уборка классных кабинетов и территории 

школы) (по согласованию с родителями, 

законными представителями); 

 оформление класса и школы к  

различным праздникам; 

 изготовление кормушек и подкормка 

птиц; 

 поздравление ветеранов педагогического 

труда и войны. 

Проектная деятельность: 

 
 Конкурс презентаций «Труд нашей 

семьи». 

 Конкурс презентаций «Мир профессий». 

Экскурсии:  

 

Экскурсии на предприятия села, района и 

г. Бийска. 

Трудовая деятельность: 

 
 Работа в кружках, спортивных секциях, 

в ДК села, ДШИ. 

 Уборка мусора в школьном саду и 

огороде (по согласованию с родителями, 

законными представителями). 

Встречи с людьми разных профессий. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной 

организации: 

 участие родителей в ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия и в фирмы с 

привлечением родителей (Творческая сессия школьного обогащающего обучения); 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

 

 

 

 



806 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи: 

создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья обучающихся; 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

Виды деятельности и формы 

организации внеурочной и внешкольной 

работы с обучающимися 

Тематика занятий 

Познавательные беседы, классные часы: 

 

 

 участие в мероприятиях «Месячник 

безопасности дорожного движения», «День 

здоровья», «День защиты детей». 

 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Спортивные праздники. 

 Вовлечение обучающихся в детские 

объединения и спортивные секции. 

Познавательные беседы, классные часы:  Профилактика детского дорожно-

транспортного  травматизма. 

 Классный час «Знаем правила 

дорожного движения, как таблицу 

умножения!». 

 Составление безопасного маршрута от 

дома до школы. 

 Классный час «Парильное питание – 

залог здоровья». 

 Профилактические беседы школьного 

фельдшера с обучающимися.  

 Проведение классных часов по вопросам 

безопасного дома и в школе. 

 Профилактические беседы по правилам 

пожарной безопасности. 

Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение): 

 

 Спортивный праздник, посвященный 

Всемирному Дню Здоровья.  

 Конкурс агитбригада, посвященный 

здоровому образу жизни.  

 Викторина на лучшего знатока ПДД.  

Творческая деятельность: конкурсы, 

выставки, фестивали: 

Конкурс рисунков «Улица, транспорт и 

мы». 

Игровая деятельность:  Игра «Путешествие в страну Здоровья». 

Социальное творчество (социально-

преобразующая добровольческая 

деятельность) 

 

 Акция «Школа – территория свободная 

от вредных привычек». 

 Акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Проектная деятельность 

 

• Организация социального проекта «Самый 

здоровый класс». 

Тренировочные занятия по эвакуации: •  по сигналу «Пожар»! 
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Просмотр  и обсуждение содержания 

видеофильмов по безопасности 

жизнедеятельности: 

• «Основы противопожарной 

безопасности». 

• «Улица полна неожиданностей». 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной 

организации: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; безопасности детей в лесу, на 

водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, учителя физической культуры, специалистов по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Направление «Ученик и его отношение к природе» 
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи: 

воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

воспитание гуманистического отношения к людям; 

формирование эстетического отношения обучающихся к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества людей; 

воспитание экологической  грамотности. 
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Виды деятельности и формы 

организации внеурочной и внешкольной 

работы с обучающимися 

Тематика занятий 

Беседа-размышление: 

 
 «Село наш общий дом». 

 «Экологическое ассорти». 

Классные часы:  «Правила поведения на природе». 

  «Что такое экологическая 

безопасность». 

 «Путешествие с комнатными 

растениями по странам света». 

 «Какие профессии нужны природе?». 

 «Нужно ли охранять домашних 

животных?». 

Краеведческая деятельность 

 
 Посещение Бийского краеведческого 

музея. 

Экологические акции: 

 
 «Развесим кормушки пернатым 

друзьям». 

  «Убери школьный двор». 

  «Вырасти цветок для школы. 

  «Зачем сорняки цветнику?». 

Экологические праздники: 

 
 Январь – «Выходила коляда». 

 Февраль – «Масленица». 

 Март – «День птиц». 

 22 апреля – Международный День 

Земли. 

 5 июня – Всемирный день охраны 

окружающей среды. 

 Сентябрь – «Праздник урожая». 

Целевые прогулки: 

 
 Организация походов выходного дня 

(проект «Семейный выходной»).  

 «Огород и цветник весной, летом и 

осенью». 

Трудовая деятельность:  Экологические субботники. 

Игровая деятельность: 

 
 Игра путешествие «Растительность на 

территории школы». 

 Игровая программа «Природа и мы». 

Проектная деятельность: 

 
 Экологические проекты:  «Птицы в 

селе». 

Творческая деятельность (конкурсы, 

выставки, олимпиады): 

 

 Экологические конкурсы. 

 Конкурс осенний букетов «Цветочный 

вальс». 

 Конкурс на лучшее украшение 

осеннего блюда «Очей очарованья».  

Конкурс осенний поделок, сказочных 

героев «Волшебная сказка». 

Дни экологической безопасности: 

 

Внеклассное мероприятие 

«Экологическая тропа». 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной 

организации: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Направление «Ученик и мир прекрасного» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Задачи: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи: 

раскрытие духовных основ отечественной культуры; 

воспитание у обучающихся чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Виды деятельности и формы 

организации внеурочной и внешкольной 

работы с обучающимися 

Тематика занятий 

Познавательные беседы: 

 
 «В мире красоты музыкальных 

звуков». 

  «Как видит и отображает мир 

художник». 

 Беседы на основе просмотренных 

видео и кинофильмов и их обсуждение  

(по выбору обучающихся). 

Беседа-размышление:  «Если добрый ты …». 

 «Все, что волшебно, то манит» и др. 

 Беседа: «Героические поступки». 
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Игровая деятельность: 

 
 «Виртуальное путешествие в 

Эрмитаж». 

 Игра – викторина «Добрые и злые 

сказочные герои». 

Проектная деятельность:  Коллективный творческий проект 

«Гирлянда дружбы». 

Творческие конкурсы:  
 

 «Встреча юных леди». 

«Битва богатырей». 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной 

организации: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам области и России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Деятельность педагогического коллектива образовательной организации в области 

социализации подростков, профессиональной ориентации обучающихся, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни описаны в подпрограммах. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 
Сложность социально-экономических процессов в обществе, связанных с 

переходом в сферу рыночных отношений, существенно сказываются на образовании 

молодежи и ее профессиональном самоопределении. 

Увеличивается число неработающей и неучащейся молодежи. Предприятия 

трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые люди оказываются 

невостребованными на рынке труда. 

Происходит замена профессиональной карьеры – коммерческой, что блокирует 

возможность состояться молодым людям в профессиональном отношении.  

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть 

которых заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не престижные 
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трудовые места. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор 

карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также 

формирование осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-

производственным условиям. 

Ввиду выше сказанного, мы пришли к выводу, что необходимо совершенствовать 

систему профориентационной работы в школе, привести ее в соответствие с требованиями 

времени. 

Основное содержание: труд – основной источник материального и духовного 

богатства общества, главный критерий социального престижа человека,  его священный 

долг, фундамент личностного развития. Трудолюбие включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

- потребность в созидательно-трудовой деятельности и ее здоровые социальные и 

личные мотивы; 

- понимание пользы труда для общества и для себя и убеждение в его нравственной 

благотворительности (сознание); 

- наличие трудовых умений и навыков и их постоянное совершенствование; 

- достаточно сильную волю личности. Знание этой структуры имеет определяющее 

значение для осмысления роли труда в жизни человека. Секреты самообслуживания: уход 

за своими вещами, уборка класса и учебных кабинетов, рабочего места, ремонт учебно-

наглядных пособий, книг в школьной библиотеке, мебели и инвентаря и т.д. Ассоциация 

трудовой деятельности с профессиональной. 

История происхождения различных профессий. Выбор профессии зависит от разных 

качеств человека (одни профессии требуют от человека силы и ловкости, другие - ума или 

скорости реакции, третьи - общительности, аккуратности или сдержанности). Профессии 

вокруг нас. Сферы труда: производственная, непроизводственная, информационная. 

Мир профессий в семье: трудовая родословная. Профессии вокруг нас. Требования 

профессии к здоровью. 

Цель: формирование профессиональных компетенций; профессиональная 

ориентация обучающихся. 

Задачи: 

- сформировать у школьников представление то социально-экономических, 

психофизиологических особенностях тех или иных профессий. 

- с помощью Центра занятости населения проводить профессиональную диагностику 

подростков; 

- осуществлять сотрудничество с различными специальными учреждениями, 

ВУЗами. 

Основные понятия и ценности: профессия, профессиональная пригодность, 

служба занятости, рынок труда, профессиональная компетентность, профессиональный 

долг. 

Цель классного руководителя: формирование у обучающихся образного 

представления о профессиональном мире. Развитие познавательного интереса к вопросам 

профориентации. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к трудовой 

родословной семьи, к личному труду, выбору профессии. 

Задачи: сформировать образное представление о профессиях, их значении, роли в 

современной экономике, обществе; составить трудовую родословную семьи; 

предпрофильная подготовка обучающихся; взаимодействие с общественными 

организациями, образовательными учреждениями. 

Формы работы классного руководителя: 

- Дискуссии, беседы, классные часы 

- участие в акциях, субботниках 

- ролевые игры 
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- тематические презентации, проекты 

- летняя практика 

- экскурсии, встречи людьми разных профессий 

Формы трудовой деятельности: индивидуальная, коллективная (групповая). 

Примерные темы классных часов: 

5 класс («Что такое труд?», «Мой дом – наведу порядок в нём», «Без труда не 

вытянешь рыбку из пруда», «Мои обязанности в семье», «Мир профессий наших 

родителей», «О лени и лентяях») 

6 класс (Беседы о профессиях. «Волшебный узелок», «Берегите нашу Землю», «Об 

аккуратности», «В поисках будущей профессий», «Дежурный в классе») 

7 класс (Беседы о профессиях. Строительные специальности. «Труд в нашей жизни» 

«Кулинарный поединок» Участие в субботниках. «Его величество – Хлеб» «Подарок для 

мамы» «Я в мире профессий» «Подари книге вторую жизнь») 

8 класс («Мир профессий и твоё место в нём». «Разделение труда. Классификация 

профессий». «День Земли». «Путешествие в Город мастеров». «Сто дорог — одна твоя». 

Сезонные работы на участке) 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
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областям) стимулируют познавательный интерес. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования  
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов: 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 
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 могут решаться три 

группы задач: 
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- эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

- информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

- 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. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

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 обучающийся действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя, планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре школьник, 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. 

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 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,



815 

 

 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 образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  
 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.   

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время.   

Из всех многочисленных условий внешней среды, обеспечивающих 

жизнедеятельность организма особое значение, имеет питание. Объясняется это тем, что 

жизнедеятельность организма постоянно сочетается с большим расходом энергии, затрата 

которой восстанавливается за счёт веществ, поступающих с пищей (белки, жиры, 

углеводы). Необходим режим питания, витаминопрофилактика, качественная вода, 

йодированные соли и т.д. В школе для питья обучающихся используется только 

качественная бутилированная вода. В рацион питания включена только йодированная 

соль. Для витаминизации 3-х блюд используется аскорбиновая кислота. Всегда есть 

свежая выпечка, фрукты, овощные салаты.   

Питание в столовой разнообразное, полноценное, обучающиеся получают 

необходимые питательные вещества. Все эти вышеперечисленные гигиенические условия 

обеспечивают целостность среды, способствующей динамической организации учебно-

воспитательного процесса. Контроль за работой школьной столовой осуществляется 

согласно программы производственного контроля.  

В школе работает спортивный зал, оборудованные необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Для проведения подвижных перемен 

используется спортивный зал, рекреации школы. Уроки физической культуры проводятся 

специалистами в оборудованном зале. После уроков осуществляется работа спортивных 

секций и кружков, направленных на формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни школьника: баскетбол, ритмика. В школе систематически проходят турниры 

по волейболу, баскетболу, пионерболу, легкоатлетические пробеги, эстафеты. Регулярно в 

период месячников и акций проводятся мероприятия по правилам дорожного движения. 

В школе работает медицинский кабинет. Имеется договор с КГБУЗ Бийская 

центральная районная больница о медицинском обслуживании обучающихся школы. 

Медицинское обеспечение - система профилактических и лечебных мероприятий, 

включающая медицинский контроль за здоровьем обучающихся. Профилактические 

осмотры являются первыми и обязательным этапом в диспансеризации детского 

населения. При профилактических осмотрах определяется не только наличие или 

отсутствие хронических заболеваний и функциональных отклонений, но и оценивается 
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уровень нормального развития. По результатам профилактических осмотров врач педиатр 

дает комплексную оценку состояния здоровья каждого ребёнка и подростка. Все 

обучающиеся ежегодно проходят медосмотр. Кроме профилактических осмотров все 

обучающиеся осматриваются на педикулёз и другие инфекционные заболевания. Для 

предупреждения инфекционных заболеваний введены обязательные бесплатные прививки 

от: дифтерии, коклюша, краснухи, гриппа, кори, гепатита.   

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании школы:  

• оборудована кнопка тревожной сигнализации;  

• здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией;  

• территория школы имеет ограждение.  

 В школе имеется вахта, осуществляется пропускной режим, на вахте имеются 

необходимые журналы для регистрации посещения школы и необходимые должностные 

инструкции.  

 В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за каждый 

участок работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, оформлен стенд «Действия в 

условиях чрезвычайных ситуаций». В школе регулярно проводятся тренировки по 

эвакуации обучающихся и преподавательского состава. 

Взаимосвязь направлений, видов деятельности и форм занятий с 

обучающимися 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива по вопросам повышения эффективности учебного процесса, 

снижению функционального напряжения и утомления детей, созданию условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.   

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе. Система заданий, направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно - ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственныхнорм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, реальными проблемами окружающего мира. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе работает 

компьютерный класс.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
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обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне основного общего образования;  

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация курсов внеурочной деятельности 
В школе созданы и реализуются курсы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: баскетбол, спортивный клуб 

«Юность», шахматы, «Юный турист», ритмика, «Подготовка к сдаче комплекса ГТО». 

Проводятся Дни здоровья, конкурсы, спортивные праздники, посвященные памятным 

датам, викторины, экскурсии.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

На родительские собрания приглашаются специалисты: медицинские работники, 

инспектор ГИБДД, инспектор по делам несовершеннолетних, логопед, психолог, 

социальный педагог для объяснения вопросов здоровья младших школьников. Учитель 

физической культуры, тренеры спортивных секций, проводят открытые занятия для 

родителей. Каждый может получить консультацию и помощь специалиста.  

 

Мероприятия по реализации программы 

1) Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния здоровья обучающихся. Медицинская диагностика 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы  Ответственные 

1. Профосмотры детей в условиях школы и 

поликлиники. Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных журналах. 

Комплектация на их основе физкультурных 

групп 

5-8 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

2. Диспансеризация 5-8 Специалисты  

Поликлиники 

3. Профосмотры  5-8 Специалисты  

Поликлиники 

4. Анализ случаев травматизма в школе 5-8 Администрация  

5. Анализ посещаемости и пропусков занятий 

по болезни 

5-8 Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 
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2) Мониторинг психофизического здоровья обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы  Ответственные 

1. Психологический мониторинг здоровья 

обучающихся: тест на адаптацию в начальной 

школе; тест на тревожность  

5-8 Зам. директора по 

ВР, психолог 

школы 

 

3) Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы  Ответственные 

1. Эстетическое оформление классов и школы 5-8 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

2. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПиНа) 

5-8 Зам. директора 

по УВР 

3. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: проветривание, 

освещение, отопление, уборка 

Все 

помещения 

Зам. директора 

по УВР 

4. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

5-8 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

1.  Диагностика загруженности обучающихся 

домашними занятиями 

5-8 Зам. директора 

по УВР 

2.  Организация активного отдыха на переменах 5-8 Классные 

руководители 

 

4) Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы  Ответственные 

1. Прививки детей согласно приказам Минздрава 5-8 Специалисты 

поликлиники 

2. Профилактическая работа во время эпидемий 5-8 Медработники, 

классные 

руководители 

3. Профилактическая работа через беседы, уголки 

здоровья, санбюллетени, полезные советы  

5-8 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

4. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

5-8 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

5) Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы  Ответственные 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры 

5-8 Учитель 

физкультуры 

2. Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, рекреаций 

5-8 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 



819 

 

3. Организация школьных соревнований и участие 

школьников в районных и краевых 

соревнованиях 

5-8 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители  

4. Организация дней здоровья, прогулок, поездок, 

экскурсий 

5-8 Зам. директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители  

5. Работа спортивных секций 5-8 Зам. директора 

ВР, учителя 

физкультуры 

 

6) Профилактика травматизма 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы  Ответственные 

1. Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД, тематические 

классные часы, викторины, конкурс рисунков, 

плакатов) 

5-8 Заместители 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

2. Тематические уроки по профилактике 

травматизма  

5-8 Педагог – 

организатор 

3. Инструктаж сотрудников школы и обучающихся 

по правилам техники безопасности 

5-8 Заместители 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

4. Статистика и анализ случаев травматизма в 

школе 

5-8 Администрация  

 

7) Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы  Ответственные 

1. Тематические уроки в рамках курса 

биолгии 

5-8 Педагог – организатор, 

учитель 

2. Тематические классные часы  5-8 Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

3. Тематические родительские 

собрания  

5-8 Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

4. Конкурсы, викторины  5-8 Классные руководители, зам. 

директора по ВР  

 

Формы работы классного руководителя: дискуссии, беседы, классные часы; 

спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, кроссы; день здоровья; работа 

спортивных секций; тематические презентации. 

Примерные темы классных часов: 

5 класс («Здоровье – бесценное богатство». «О вкусной и здоровой пище». «В 

здоровом теле…». «Папа, мама, я – спортивная семья» «Правила дорожные знать каждому 

положено» Соблюдение правил техники безопасности. «Урок здоровья». «Умелые 

пожарные».) 



820 

 

6 класс («Я выбираю здоровье». «Формула здоровья». «Суд над сигаретой». 

«Секреты саморегуляции организма» «Здоровое питание» Соблюдение правил техники 

безопасности, правил дорожного движения.)  

7 класс («Человек и наркотики». Соблюдение правил техники безопасности, правил 

дорожного движения. «Секреты закаливания» «Сила воды. Проблемы чистоты питьевой 

воды» «Здоровье – бесценное богатство».)  

8 класс (Проблема наркомании. Стресс в нашей жизни. «ВИЧ инфекции». 

Соблюдение правил техники безопасности, правил дорожного движения. «Я выбираю 

здоровье». «Любимые, вредные продукты»). 

 

2.3.8. Описание деятельности ОО, в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 
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культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  
 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: уровень 

информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой; степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни 

и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и 

отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); уровень безопасности 

для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий; согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 

здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками 

и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: уровень 
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информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах; степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению в образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах обучающихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся); 

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: уровень 

информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы; степень конкретности 

и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся; реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования); согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса; степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса; степень корректности и конкретности принципов и 

методических правил по реализации задач патриотического, гражданского, 
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экологического воспитания обучающихся; реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами; 

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.); 

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС; 

- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой); 

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся включает следующие элементы: 

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы); 

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
Методические правила: 

 Отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ;  

 Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

 Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 Общественно-административный характер мониторинга;  

 Простые, формализованные процедуры диагностики; 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 

 Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся; 

 Постепенное совершенствование методики мониторинга. 
Инструментарий мониторинга: 

 Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы); 

 Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

 Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации 

планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных 

обучающихся. 

  
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Сформированн

ость 

познавательног

о потенциала 

Освоение обучающимися 

образовательной программы. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность 

обучающихся. 

Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости. 

Педагогическое наблюдение. 
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Сформированность учебной 

деятельности. 

Сформированн

ость 

коммуникативн

ого потенциала 

личности 

выпускника. 

Коммуникабельность. 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

обучающихся. 

Знание этикета поведения 

Педагогическое наблюдение. 

Сформированн

ость 

физического 

потенциала 

Состояние здоровья. 

Развитость физических 

качеств личности. 

Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья ученика. 

Выполнение контрольных нормативов 

по проверке развития физических 

качеств. 

Отсутствие вредных привычек. 

Правовая 

грамотность 

обучающихся 

Высокий уровень правовых 

знаний; 

Отсутствие правонарушений 

Статистическая информация 

Пропаганда 

ЗОЖ 

Отношение ученика к 

собственному здоровью 

Анкетирование  

Сформированн

ость 

эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность других 

эстетических чувств. 

Педагогическое наблюдение. 

Охват 

внеурочной 

деятельностью 

Занятость обучающихся во 

внеурочное время 

Мониторинг занятости во внеурочное 

время (сводная таблица) 

Результативнос

ть работы 

Совета 

обучающихся 

школы 

Эффективность деятельности 

СУШ, объединений, 

коллективов. Расширение 

круга вопросов, решаемых 

самостоятельно детьми. 

Портфолио обучающихся 

Успешная 

адаптация и 

социализация 

Активное участие в жизни 

класса и школы; Адекватный 

уровень самооценки; 

Мониторинг активности  

Сформированн

ая социальная 

ответственност

ь подростков 

Проявление активного 

участия в социально 

значимых проектах и акциях. 

Проявление инициативы; 

Ответственное отношение к 

собственной учебной 

деятельности 

Анкетирование 

Оценка 

микроклимата 

в школе 

Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса. 

Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

Участие детей, родителей, 

педагогов в мероприятиях. 

Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

Анкетирование «Изучение 

удовлетворенности подростков 

(родителей) жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 
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психологического климата в 

коллективе. 

Сформированн

ость 

общешкольног

о коллектива 

Состояние эмоционально-

психологических отношений 

в коллективе. 

Развитость самоуправления. 

Сформированность 

совместной деятельности. 

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности обучающихся 

(родителей) школьной жизнью»  

Удовлетворенн

ость 

обучающихся и 

их родителей 

жизнедеятельн

остью 

Комфортность ребенка в 

школе. 

Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности обучающихся 

(родителей) школьной жизнью»  

Интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Активность, 

результативнос

ть в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Рост познавательной 

активности обучающихся. 

Наличие высокой мотивации 

в учебе. 

Расширение кругозора 

окончания школы. Имидж 

школы обучающихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Самоопределение после 

Анализ результативности участия во 

внеклассной работе. 

 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

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). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому, настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

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

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 
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3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 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. 

4. 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. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность 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. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие 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 социальной 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). 

8. 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 
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транспорте и на дорогах. 

9. 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; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 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; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

10. 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). 

Планируемые результаты по каждому из направлений прописаны в пункте 2.3.3. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ «Первомайская 

СОШ». ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована 

назревшей в современном обществе ситуацией в области подготовки детей с 

ограниченными возможностями здоровья к их дальнейшей социальной адаптации. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
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условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования; учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 
 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения образовательной программы основного общего образования на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка, 

а также создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

- Определение особенностей организации образовательной деятельности 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 школе. 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых 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. 
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- Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования и реализации программы. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом категорий 

обучаемых школьников. 

В программу включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, как: 

1. Принцип соблюдения интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип системности. 

Предполагает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ (единство диагностики, коррекции и развития), а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

3. Принцип непрерывности. 

Гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

4. Принцип вариативности. 

Предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с 

ОВЗ. 

5. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. 

Обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (урочной и 

внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

№ п/п Направления реализации 

коррекционной программы. 

Содержание деятельности 

1. Диагностическое. 
Своевременное выявление детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования, подготовка 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-социально- медико-

1. Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи. 

2. Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка 

в образовательной организации) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

3. Комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 
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педагогической помощи в 

условиях школы. 

специалистов разного профиля. 

4. Определение уровня актуального развития 

и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей. 

5. Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся. 

6. Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка. 

7. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ОВЗ. 

8. Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка. 

9. Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающее. 
Своевременная 

специализированная помощь в 

освоении содержания 

образования и коррекции 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях школы . 

Формирование универсальных 

учебных действий у 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

2. Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения. 

3. Системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии. 

4. Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

5. Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы ребёнка и психологическая 

коррекция его поведения. 

6. Социальная защита ребёнка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное. 
Непрерывное специальное 

сопровождение детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

1. Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных отношений. 

2. Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ОВЗ. 

3. Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно-

просветительское. 

1. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, семинары, 
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Разъяснительная деятельность 

по вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со 

всеми участниками 

образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками. 

вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со 

всеми участниками 

образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками. 

информационные стенды, буклеты, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

детей с ОВЗ. 

2. Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

 

 

2.4.3. 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 
Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее- ПМПк) организации. ПМПк 

является внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается 

локальным актом. 

В состав ПМПк входят педагог-психолог, педагог, социальный педагог, 

медицинский работник, а также представители администрации.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

№ п/п 

Этапы реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы 

Содержание этапов Результат реализации этапа 

1. Информационно- 

аналитический 

Сбор и анализ 

информации о 

специфике развития 

обучающихся, 

особенностях 

образовательной среды 

школы. 

1. Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей. 

2. Оценка образовательной среды 

на предмет соответствия 

требованиям программно-
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методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы организации. 

2. Организационно- 

исполнительский 

Планирование, 

организация, 

координация 

корррекционно- 

развивающей 

деятельности по 

сопровождению детей с 

ОВЗ в условиях школы. 

1. Особым образом 

организованный образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую 

направленность. 

2. Процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3. Контрольно- 

диагностический 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды. 

Констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Регулятивно- 

корректировочный 

Регуляция и 

корректировка 

образовательного 

процесса, особенностей 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

сопровождению детей с 

ОВЗ. 

1. Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ. 

2. Корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на 

основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 

представителей) до 14 летнего возраста обучающегося, с заявления и согласия самого 

обучающегося с момента достижения им 14-летнего возраста. 

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 социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Мероприятия ПМПк 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение состава, плана работы  ПМПк 

на 2018-2019 учебный год и Положения о 

деятельности ПМПк ОО.  

Август 

 

Директор ОО 
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2. Заседание ПМПк: 

Знакомство с планом работы ПМПк на 2018-

2019 учебный год и новым Положением о 

деятельности ПМПк. 

Формирование списка обучающихся на 2018-

2019 учебный год, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ и имеющих 

рекомендации ПММК. 

Формирование списка детей-инвалидов. 

Разработка индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, с учётом 

рекомендаций ИПРА и ПМПК. 

Назначение кураторов по оказанию ППМС- 

помощи обучающимся, включённым в 

сформированные списки. 

Сентябрь Председатель 

консилиума  

3. Консультации для педагогов, родителей. 

«Проблемы адаптации обучающихся 1, 5 

классов. Пути их устранения». 

Октябрь, 

ноябрь 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Фельдшер 

4. Заседание ПМПк:  
Выполнение индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов с учётом рекомендаций 

ИПРА. 

Ноябрь Председатель 

консилиума  

5. Скрининговое обследование 

первоклассников, после периода адаптации, 

с целью выявления детей, нуждающихся в 

организации для них специальных 

образовательных условий. 

Декабрь, 

январь 

Педагог-психолог 

Учителя 

6. Проведение психолого- медико-

педагогического обследования 

первоклассников, рекомендуемых 

педагогами на ТПМПК 

Февраль, 

март 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Фельдшер  

7. Заседание ПМПк: 
Результаты психолого- медико-

педагогического обследования 

специалистами ПМПк обучающихся 1-х 

классов. Планирование дальнейшей работы. 

Разработка перечня мероприятий по 

реализации индивидуальной программы 

реабилитации или реабилитации детей-

инвалидов 

Март  

 

Председатель 

консилиума  

Члены консилиума  

8.  Подготовка документов для обследования 

первоклассников   ТПМПК. 

Апрель Председатель 

консилиума  

Учителя  

9. Проведение психолого- медико-

педагогического обследования обучающихся 

начальной и основной школы, 

Апрель, май Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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рекомендуемых педагогами на ТПМПК. Социальный 

педагог 

Фельдшер  

10. Заседание ПМПк:  
Результаты психолого- медико-

педагогического обследования обучающихся 

начальной и основной школы специалистами 

ПМПк, рекомендуемых педагогами на 

ТПМПК. Планирование дальнейшей работы. 

Эффективность выполнения 

индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Анализ работы ПМПк за истёкший учебный 

год. 

Составление проекта плана работы ПМПк на 

новый учебный год. 

Май 

 

Председатель 

консилиума  

Члены консилиума  

Учителя  

11.  Подготовка документов обучающихся для 

обследования  ТПМПК. 

Апрель-май Председатель 

консилиума  

Классные 

руководители  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).   

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-



836 

 

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии 

в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различными 

организациями: МКОУ «Новиковская средняя общеобразовательная школа им. Федорова 

Н.Д.», МБОУ «Малоенисейская средняя общеобразовательная школа», КГУСО 

«Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Бийска», КГБУЗ 

«Бийская центральная районная больница» на основании договора о взаимодействии.  

 

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В школе имеются педагог-психолог, социальный педагог 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ПМПк регулярно посещают городские семинары по 

тематике работы службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым медицинский кабинет, кабинеты реализующие 

программы по предметам учебного плана, оборудованные 

компьютером и проектором. 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 

рабочие программы, учитывающие особенности детей. Разработан 

учебный план в соответствии с нормативно-правовой базой, 

программы для индивидуальной и групповой коррекционной 

работы, программы для внеурочной деятельности 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии. Взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ 

Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

Организационное 

обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационное 

обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы ведётся учет и оценка 

разных групп результатов (личностных, метапредметных и предметных). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной - личностные и метапредметные. 
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Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учётом их предыдущих 

индивидуальных достижений, но не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. 

Формой учета индивидуальных достижений обучающихся является портфолио. Оценка 

продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального 

развития обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося 

на данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года. 

К планируемым результатам выполнения коррекционной работы относится: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ, имеющими трудности в 

обучении, воспитании, социальной адаптации на уровне основного общего образования; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

специалистов и учителей-предметников школы; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС НОО. 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

развитие адекватных 

представлений о себе, умение 

адекватно оценивать свои 

силы; умение принимать 

решения в области 

жизнеобеспечения; овладение 

социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни, умение 

включаться в разнообразные 

школьные дела и др. 

овладение общеучебными 

умениями с учетом 

индивидуальных 

возможностей; освоение 

умственных действий, 

направленных на анализ и 

управление своей 

деятельностью; 

сформированность 

коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество и 

конструктивное общение и 

т. д.  

овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных 

предметных областей; 

подпрограмм) с учетом 

индивидуальных 

возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные 

достижения по 

отдельным учебным 

предметам. 

 

 

Данные о достижении обучающимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «Первомайская СОШ», реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметный областей по классам (годам обучения), формы промежуточной 

аттестации 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 30% от общего объѐма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для введения 

специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Содержание предметов «Родной язык», «Родная литература» реализуется 

интегрировано через содержание изучения предметов «Русский язык», «Литература». 

Форма реализации обязательной предметной области ОДНКНР – «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» часы введены в программу курса 

«Обществознание». 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 

соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 5-8  классах и 34 недели 

в 9 классах. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 6-дневной неделе 

составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно, при 5-дневной неделе 

– 29, 30, 32, 33 и 33 часов соответственно.  

Формы промежуточной аттестации – четвертная аттестация и годовая аттестация. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов, 

запросов родителей и выбора 5-дневной или 6-дневной учебной недели. 
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Учебный план основного общего образования  

при 5-дневной учебной неделе 

(максимальный в расчете на 5462 часов за весь период обучения) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, курсы 

Кол-во часов в неделю итого 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9 

класс 

 

I 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 0 0 0 0 0 

Родная 

литература 

0 0 0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

2 2 2 2 2 10 

Общественно – 

научные 

предметы 

Всеобщая история 2 
2 2 2 2 

2 

История России  8 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География  1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика  6 6    12 

Алгебра   4 4 4 12 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 1 1 5 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1      

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Химия    2 2 4 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

1 1 1 1 1 5 

ИТОГО:       

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

       

       

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

(5462) 
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Учебный план основного общего образования при 6-дневной учебной неделе 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

* Форма реализации обязательной предметной области ОДНКНР в каждой ОО своя 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

                                     

                                                                         

     классы                            

Количес

тво 

часов 

Количеств

о часов 

Количес

тво 

часов 

Количеств

о часов 

 

 

итого 

 

 

Итого 

(ф. № 1, 2) V 

 

V 

(ф. № 1, 2) 

VI 

 

VI 

(ф. № 1, 2) 

Обязательная часть      

Русский 

язык  и 

литература 

Русский 

язык 

5 5 6 6 11 11 

Литература 3 3 3 3 6 6 

Родной 

язык 

Родная 

литература 

Родной язык 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 

0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранн

ые языки 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык) 

3 3 3 3 6 6 

Второй 

иностранны

й язык 

2 2 2 2 4 4 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 5 5 6 6 11 11 

Информатик

а 

1 1 1 1 2 2 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

1 1   1 1 

Обществен

но-научные 

предметы 

Всеобщая 

история 

2 2  

2 

 

2 

2 2 

История 

России 

  2 2 

Обществозн

ание 

1 1 1 1 2 2 

География 1 1 1 1 2 2 

Естественн

онаучные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 2 2 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 1 1 1 2 2 

Технология Технология 2 2 2 2 4 4 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 6 6 
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и ОБЖ ОБЖ 1 1 1 1 2 2 

Итого 32 32 32 32 64 64 

Вариативная часть, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

  1 1 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6 

– дневной учебной неделе 

32 32 33 33 65 65 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

                                     

                                                                         

     классы                            

Количес

тво 

часов 

Колич

ество 

часов 

Колич

ество 

часов 

Колич

ество 

часов 

Колич

ество 

часов 

Количес

тво 

часов 

 

 

итог

о 

 

 

итого 

(ф. № 

 1, 2) 
VII 

  

VII 

(ф. №  

1, 2) 

VIII 

 

VIII 

(ф. №  

1, 2)  

IX IX 

(ф. №  

1, 2) 

Обязательная часть        

Русский 

язык  и 

литература 

Русский 

язык 

4 4 3 3 3 3 10 10 

Литература 2 2 2 2 3 3 7 7 

Родной 

язык 

Родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

Иностранн

ые языки 

Иностранны

й язык (англ. 

язык) 

3 3 3 3 3 3 9 9 

Второй 

иностранны

й язык 

2 2 2 2 2 2 6 6 

Математик

а и 

информати

ка 

Алгебра 4 4 4 4 4 4 12 12 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 6 6 

Информатик

а 

1 1 1 1 1 1 3 3 

Обществен

но-научные 

предметы 

История 

России 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

6 

Всеобщая 

история 

Обществозн

ание 

1 1 1 1 1 1 3 3 

География 2 2 2 2 2 2 6 6 

Естественн

онаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 6 6 

Химия   2 2 2 2 4 4 

Биология 2 2 2 2 2 2 6 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1   2 2 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 1 1 1   2 2 

Технология Технология 1 1 1 1   2 2 

Физическа Физическая 3 3 3 3 3 3 9 9 
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я культура 

и ОБЖ 

культура 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 3 3 

Итого 35 35 36 36 34 34 105 105 

Вариативная часть, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

    2 2 2 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6 

– дневной учебной неделе 

35 35 36 36 36 36 107 107 

 

3.1.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график согласуется с Советом школы,  

принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы 

до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года - 9 классы – 25 мая  

- 5-8 классы – 31 мая 

Продолжительность учебного года:  

В 5, 6, 7, 8, - 35 недель; 

В 9-х классах – 34 недели; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 
Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Сроки промежуточной аттестации: промежуточная аттестация за четверть и год в 

5-9 классах проводится не позднее, чем за 2 дня до начала каникул. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Промежуточ

-ная 

аттестация 

Начало четверти Окончание четверти Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть 1 сентября Конец октября  За два дня до начала 

каникул 

2 четверть Начало ноября  Конец декабря За два дня до начала 

каникул 

3 четверть Вторая декада 

января 

Начало третьей декады 

марта 

За два дня до начала 

каникул 

4 четверть Начало апреля 5-8 классы – 31 мая 

9 классы – 25 мая 

За два дня до начала 

каникул 

Годовая аттестация  За два дня до начала 

каникул 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние Конец октября Начало ноября  8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада 

января 

13 дней 

весенние Начало третьей 

декады марта 

Начало апреля 9 дней 
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ИТОГО   30 дней 

летние 5-8 классы - 1.06 

9 класс – после 

окончания ГИА 

  

31.08 

5-8 классы – 92 дня 

 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут 

после основных занятий, проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй.  

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности ООО МБОУ «Первомайская СОШ» является  

нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной  

деятельности, состав и структуру направлений, формы  организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование  всесторонне развитой личности школьника.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но, в первую очередь, – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться применять свои знания на 

практике. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов 

(ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека) удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше. 

Программы внеурочной деятельности ООО реализуются в соответствии с 

особенностями МБОУ «Первомайская СОШ», а именно, с учетом влияния следующих 

факторов:   

 традиции школы; 

 возможности школы, учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта района и города; 

 запросы школьников и родителей (законных представителей) в реализации 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 
Цели организации внеурочной деятельности: 

 обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе; 

  создание условий для становления и развития личности обучающихся.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, формирование здорового и безопасного образа жизни; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника основной школы, сформулированных в ФГОС и в 

соответствии с образовательной программой школы. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

Направления  ФОРМЫ 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, веселые старты, день здоровья, 

спартакиада, президентские игры, нормы ГТО, 

турслет, ШСК «Юность», курсы определённые ООП 

ООО. 

Общеинтеллектуальное Конференции, диспуты, олимпиады, предметные 

недели, научные сообщества, конкурсы, курсы 

определённые ООП ООО. 

Общекультурное Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, курсы 

определённые ООП ООО. 

Социальное Общественно полезные практики, ЮИД, ЮИП, курсы 

определённые ООП ООО. 

Духовно-нравственное Юнармейский отряд «Юность», встречи с 

интересными людьми, проекты, акции милосердия, 

смотры-конкурсы, благотворительные акции, курсы 

определённые ООП ООО. 

Примерный недельный план внеурочной деятельности основного общего 

образования (максимальный в расчете на 1750 часов за весь период обучения) 

Направление Форма  Классы/количество часов в неделю 

V V  

ф 

1,2 

VI VI 

ф 

1,2 

VII VII

ф 

1,2 

VIII VIII 

ф 

1,2 

IX IX  

ф 

1,2 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Баскетбол 1  1  1  1  1  

Юный турист 1  1  1  1  1  

Ритмика   1  1  1  1  1 

Общеинтеллек

туальное 

Отважная 

пешка 

1  1  1  1    

Финансовая 

грамотность 

1  1  1    1  

Юный 

математик 

      1  1  

Занимательна

я физика 

 1  1  1  1  1 
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Математическ

ая шкатулка 

 1  1  1  1  1 

Мастерская 

постановки 

голоса и 

выразительно

го чтения 

 1  1  1  1  1 

 

 

Общекультурн

ое 

Вокал «7 

небо» 

  1    1  1  

Акварелька 1 1 1 1 1 1  1  1 

Искусство 

слова 

1    1  1  1  

 

Социальное 

Научное 

общество 

обучающихся 

1  1  1  1  1  

Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 

Безопасность 

дорожного 

движения 

 1  1  1  1  1 

Духовно-

нравственное 

Видеостудия 

«ПервомайКи

но» 

2  2  2  2  2  

Изучаем 

родной край 

 1  1  1  1  1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Всего часов ВД за учебный год 35

0 

28

0 

35

0 

28

0 

350 28

0 

350 280 35

0 

28

0 

Итого количество часов 1750 Филиал №1, Филиал №2 

1400 

 

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 

 

Внеурочной деятельности в МБОУ «Первомайская СОШ» полностью организована 

во всех направлениях. Обучающемуся предоставляется возможность выбора занятий в 

объеме не менее 2 часов в неделю. На курс внеурочной деятельности набираются 

обучающиеся из разных классов.  

Включаются и разовые мероприятия, такие как акции, концерты, экскурсии, 

выставки, конкурсы и др., которые осуществляются в течение учебного года с 

определённой периодичностью, согласно плану работы школы, плану воспитательной 

работы школы и планам воспитательной работы классных руководителей. 

Обучающиеся, родители (законные представители) имеют право выбора программ 

внеурочной деятельности в рамках каждого направления. Выбор программ 

осуществляется на основе результатов анкетирования. Каждый обучающийся выбирает 

 наиболее интересное для себя  направление, которое отвечает их внутренним 

потребностям,  помогает удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды 

внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом:  

• игровая деятельность; 
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• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• художественное творчество; 

• социальное творчество; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• краеведческая деятельность. 

Минимальное количество обучающихся в группе при  проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся 

на занятиях – 25 человек.  

Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учетом 

выбора направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся и пожелания самих обучающихся, родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 2 часов в 

неделю на обучающегося  основной школы. 

Набор занятий, их содержание формируется с учетом пожелания обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия в журналах учета.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в 

том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

директора по ВР. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги: учителя предметники основной школы. Программы внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. Разработанные программы рассматриваются на 

методическом объединении, утверждаются директором школы. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
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справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном  стандарте  «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена 

информация по педагогическому коллективу, реализующему основную 

образовательную программу основного общего образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

заместитель 

руководителя 

(заместители 

по УВР и ВР) 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 
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учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

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 

педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

воспитатель осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 
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содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций 

бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по 

учѐту и контролю не менее 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию 

не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 
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педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — 

подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам 

присваивается две таких категории — первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен 

уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с 

различными образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию 

(АлтГУ, АКИПКРО, АГГПУ им. В.М. Шукшина, ИПКиПП, АНО ДПО «Центр 

Профессионал» и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее 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 ООО. 

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 предметных кафедр учителей, методического объединения классных 

руководителей 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 осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, заседания учкбно-методических объединений, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

В организации созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Образовательный 

процесс осуществляется на основе программ, учитывающих индивидуальные особенности 

каждого ребёнка и 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. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к  уровню  начального  общего образования с 
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учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к   уровню  начального  общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом - психологом и учителями школы.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:  

- 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. 

Реализация основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и родителями; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 
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специалистов психолого-

педагогической службы; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу); 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

обучающимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

обучающимися; 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие экологической культуры 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

обучающимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 



854 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- консультативной 

помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и родителями 

по теме «Выбор будущей 

профессии»; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

- проведение 

диагностических 

профориентационны

х мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего 

и высшего 

образования. 

- консультативной 

помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы 

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

- групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 
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т.д.)диагностика 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  можно 

отнести:  

- 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.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и 

эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, 

повышение учебной мотивации обучающихся, осознанный выбор траектории 

дальнейшего обучения.  

 

3.2.3. Финансово – экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
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общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. 

Источниками финансового обеспечения являются: 

 Субсидии, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

 Субсидии, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета на иные 

цели; 

 Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено школы и составляет 

30% объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала школы;  

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников школы. В данное 

Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и 

качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам школы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы:  

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  
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3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения.  

5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

1. на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

2. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 

3.2.4. Материально - технические условия реализации образовательной 

программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам ООП ООО. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 
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 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовленият пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 учебно-опытной участок (дендрарий, цветочно-декоративный отдел, 

плодово-ягодный отдел, полевой отдел, овощной отдел, отдел лекарственных растений, 

отдел начальных классов, дарвинская площадка). 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации может 

быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий его 

доступности для инвалидов 

№ 

п/п 
Условия доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния уровня доступности и 

имеющихся недостатков в обеспечении 

условий доступности для инвалидов 

объекта: (соблюдено - «+»/не соблюдено - 

«-»/не требуется -«*») 

1 Возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них 
- 

2 Возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла-коляски 

- 

3 Наличие условий для индивидуальной мобильности 

инвалидов, в том числе: 
 

выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
- 

сменные кресла-коляски - 
адаптированные лифты - 
поручни - 
пандусы - 
подъемные платформы (аппарели) - 
раздвижные двери - 
доступные входные группы - 
доступные санитарно-гигиенические помещения - 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
- 

4 Возможность посадки в транспортное средство и высадки 

из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
- 
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помощью работников объекта 

5 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения, и возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта 
- 

6 

 

Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных маршрутах 

общественного транспорта 
- 

7 

 

Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе: 

 

дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации 
- 

наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
- 

8 Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н 

+ 

9 Возможность предоставления необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление необходимых 

услуг по месту жительства инвалида в случае 

невозможного полного обеспечения доступности с учетом 

потребностей инвалидов 

+ 

 

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

их доступности для инвалидов 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов предоставляемых 

услуг: (обеспечено «+»/не 

обеспечено «-»/не требуется «*») 

 

1 Наличие при входе на объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

-  

2 Оказание инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги 

документов и др. 

+  

3 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

+  

4 Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

-  

5 Адаптация официального сайта для лиц с 

нарушениями зрения (слабовидящих) 
+  

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора 

на основании соответствующей 

рекомендации в заключении ПМПК или 

-  
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ИПРА 

7 Предоставление бесплатно учебников и 

учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

-  

8 Оказание работниками образовательной 

организации иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг в сфере 

образования и использованию объектов 

наравне с другими лицами 

-  

9 Проведение инструктирования сотрудников, 

предоставляющих услуги населения, для 

работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

них объектов и услуг 

+  

10 Наличие сотрудников, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

-  

11 

 

Наличие педагогических работников, 

имеющих образование и (или) 

квалификацию, позволяющие осуществлять 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

+  

12 Иные условия доступности услуг в сфере 

образования для инвалидов * 

-  

* - предусмотренные (в зависимости от типа организации):  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013. 

№ 1014; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367  

Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения 
объекта в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

 № 

п/п 

Мероприятия, необходимые для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов ** 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 
Сроки 

выполнения 

1. Оборудование беспрепятственного входа в объекты и выхода из 

них  
50 2020 

http://base.garant.ru/70426772/#block_1000
http://base.garant.ru/70426772/
http://base.garant.ru/70524884/#block_1000
http://base.garant.ru/70524884/
http://base.garant.ru/70464980/#block_1000
http://base.garant.ru/70464980/
http://base.garant.ru/70466462/#block_1000
http://base.garant.ru/70466462/
http://base.garant.ru/70603294/#block_1000
http://base.garant.ru/70603294/
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2. Приобретение сменного кресла-коляски 14 2020 

 Оборудование стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
25 2020 

3 Приобретение и установка адаптированного  лифта - 2020 

4 Приобретение и установка поручней 10 2020 

5 Приобретение и установка пандусов 15 2020 

6 Приобретение и установка подъемных платформ (аппарели) 50 2020 

7 Приобретение и установка раздвижных дверей 25 2020 

8 Оборудование доступных входных групп 10 2020 

9 Оборудование доступных санитарно- гигиенических 

помещений 
4 2020 

10 Оборудование достаточной ширины дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
2 2020 

11 Приобретение и размещение оборудования и носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: 

 2020 

 дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации 
15 2020 

 наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

10 2020 

Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения 
порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

 № 

п/п 

Мероприятия, необходимые для приведения условий 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов ** 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 
Сроки 

выполнения 

1. Изготовление и установка при входе на объект вывески с 

названием организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

10 2020 

2. Организация оказания инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов и др. 

- 2020 

 Приобретение и установка в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры 

50 2020 

 Организация предоставления услуг тьютора на основании 

соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или 

ИПРА 

- 2020 

 Приобретение учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования 

10 2020 

 Организация наличия сотрудников, на которых 

административно-распорядительным актом возложено оказание 

инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

10 2020 

** - заполняются на основании полученной оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, приведенных в разделах III и IV паспорта. 

Перечень мероприятий должен включать, в том числе, 
- предложения по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий 

доступности существующего объекта и предоставляемых услуг в соответствии с частью 

4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", в случае невозможности полностью приспособить 

объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального 

ремонта; 

- мероприятий, учитываемые в планах развития объекта, в сметах его капитального 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191555#l1246
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и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и 

закупки нового оборудования в целях повышения уровня его доступности и условий для 

предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов. 

Филиал №1 

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его 

доступности для инвалидов 

№ 

п/п 
Условия доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния уровня доступности и 

имеющихся недостатков в обеспечении 

условий доступности для инвалидов 

объекта: (соблюдено - «+»/не соблюдено - 

«-»/не требуется -«*») 

1 Возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них 
- 

2 Возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла-коляски 

- 

3 Наличие условий для индивидуальной мобильности 

инвалидов, в том числе: 
 

выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
- 

сменные кресла-коляски - 
адаптированные лифты - 
поручни - 
пандусы - 
подъемные платформы (аппарели) - 
раздвижные двери - 
доступные входные группы - 
доступные санитарно-гигиенические помещения - 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
- 

4 Возможность посадки в транспортное средство и высадки 

из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта 

- 

5 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения, и возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта 
- 

6 

 

Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных маршрутах 

общественного транспорта 
- 

7 

 

Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе: 

 

дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации 
- 

наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
- 

8 Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н 

- 

9 Возможность предоставления необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление необходимых 

услуг по месту жительства инвалида в случае 
- 
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невозможного полного обеспечения доступности с учетом 

потребностей инвалидов 

 

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

их доступности для инвалидов 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов предоставляемых 

услуг: (обеспечено «+»/не 

обеспечено «-»/не требуется «*») 

 

1 Наличие при входе на объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

-  

2 Оказание инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги 

документов и др. 

-  

3 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

-  

4 Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

-  

5 Адаптация официального сайта для лиц с 

нарушениями зрения (слабовидящих) 
+  

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора 

на основании соответствующей 

рекомендации в заключении ПМПК или 

ИПРА 

-  

7 Предоставление бесплатно учебников и 

учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

-  

8 Оказание работниками образовательной 

организации иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг в сфере 

образования и использованию объектов 

наравне с другими лицами 

-  

9 Проведение инструктирования сотрудников, 

предоставляющих услуги населения, для 

работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

них объектов и услуг 

+  

10 Наличие сотрудников, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

-  

11 

 

Наличие педагогических работников, 

имеющих образование и (или) 

квалификацию, позволяющие осуществлять 

обучение по адаптированным основным 

+  
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общеобразовательным программам 

12 Иные условия доступности услуг в сфере 

образования для инвалидов * 

-  

* - предусмотренные (в зависимости от типа организации):  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказомМинобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказомМинобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказомМинобрнауки России от 30.08.2013. 

№ 1014; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказомМинобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказомМинобрнауки России от 19.12.2013 № 1367  

Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения 
объекта в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

 № 

п/п 

Мероприятия, необходимые для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов ** 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 
Сроки 

выполнения 

1. Оборудование беспрепятственного входа в объекты и выхода из 

них  
50 2020 

2. Приобретение сменного кресла-коляски 14 2020 

 Оборудование стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
  25 2020 

3 Приобретениеи установка адаптированного  лифта - 2020 

4 Приобретениеи установка поручней 10 2020 

5 Приобретениеи установка пандусов 15 2020 

6 Приобретениеи установка подъемных платформ (аппарели) - 2020 

7 Приобретениеи установка раздвижных дверей 25 2020 

8 Оборудование доступных входных групп 10 2020 

9 Оборудованиедоступных санитарно- гигиенических помещений 4 2020 

10 Оборудованиедостаточной ширины дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
2 2020 

11 Приобретение и размещение оборудования и носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: 

 2020 

 дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации 
15 2020 

 наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

10 2020 

Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения 
порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

 № 
Мероприятия, необходимые для приведения условий 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 
Сроки 

выполнения 

http://base.garant.ru/70426772/#block_1000
http://base.garant.ru/70426772/
http://base.garant.ru/70524884/#block_1000
http://base.garant.ru/70524884/
http://base.garant.ru/70464980/#block_1000
http://base.garant.ru/70464980/
http://base.garant.ru/70466462/#block_1000
http://base.garant.ru/70466462/
http://base.garant.ru/70603294/#block_1000
http://base.garant.ru/70603294/
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п/п законодательства Российской Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов ** 

1. Изготовление и установка при входе на объект вывески с 

названием организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

10 2020 

2. Организация оказания инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения услуги документов и др. 

- 2020 

 Приобретение и установка в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры 

50 2020 

 Организация предоставления услуг тьютора на основании 

соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА 
- 2020 

 Приобретение учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

10 2020 

 Организация наличия сотрудников, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи 

при предоставлении им услуг 

10 2020 

** - заполняются на основании полученной оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, приведенных в разделах III и IV паспорта. 

Перечень мероприятий должен включать, в том числе, 
- предложения по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий 

доступности существующего объекта и предоставляемых услуг в соответствии с частью 

4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", в случае невозможности полностью приспособить 

объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального 

ремонта; 

- мероприятий, учитываемые в планах развития объекта, в сметах его капитального 

и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и 

закупки нового оборудования в целях повышения уровня его доступности и условий для 

предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов. 

 

Филиал №2 

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий его 

доступности для инвалидов 

№ 

п/п 
Условия доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния уровня доступности и 

имеющихся недостатков в обеспечении 

условий доступности для инвалидов 

объекта: (соблюдено - «+»/не соблюдено - 

«-»/не требуется -«*») 

1 Возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них 
- 

2 Возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла-коляски 

- 

3 Наличие условий для индивидуальной мобильности 

инвалидов, в том числе: 
 

выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
- 

сменные кресла-коляски - 
адаптированные лифты - 
поручни - 
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пандусы - 
подъемные платформы (аппарели) - 
раздвижные двери - 
доступные входные группы - 
доступные санитарно-гигиенические помещения - 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
- 

4 Возможность посадки в транспортное средство и высадки 

из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта 

- 

5 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения, и возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта 
- 

6 

 

Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных маршрутах 

общественного транспорта 
- 

7 

 

Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе: 

 

дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации 
- 

наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
- 

8 Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н 

+ 

9 Возможность предоставления необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление необходимых 

услуг по месту жительства инвалида в случае 

невозможного полного обеспечения доступности с учетом 

потребностей инвалидов 

+ 

 

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

их доступности для инвалидов 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов предоставляемых 

услуг: (обеспечено «+»/не 

обеспечено «-»/не требуется «*») 

 

1 Наличие при входе на объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

-  

2 Оказание инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги 

документов и др. 

+  

3 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

+  
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сурдопереводчика, тифлопереводчика 

4 Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

-  

5 Адаптация официального сайта для лиц с 

нарушениями зрения (слабовидящих) 
+  

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора 

на основании соответствующей 

рекомендации в заключении ПМПК или 

ИПРА 

-  

7 Предоставление бесплатно учебников и 

учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

-  

8 Оказание работниками образовательной 

организации иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг в сфере 

образования и использованию объектов 

наравне с другими лицами 

-  

9 Проведение инструктирования сотрудников, 

предоставляющих услуги населения, для 

работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

них объектов и услуг 

+  

10 Наличие сотрудников, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

-  

11 

 

Наличие педагогических работников, 

имеющих образование и (или) 

квалификацию, позволяющие осуществлять 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

+  

12 Иные условия доступности услуг в сфере 

образования для инвалидов * 

-  

* - предусмотренные (в зависимости от типа организации):  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013. 

№ 1014; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

http://base.garant.ru/70426772/#block_1000
http://base.garant.ru/70426772/
http://base.garant.ru/70524884/#block_1000
http://base.garant.ru/70524884/
http://base.garant.ru/70464980/#block_1000
http://base.garant.ru/70464980/
http://base.garant.ru/70466462/#block_1000
http://base.garant.ru/70466462/
http://base.garant.ru/70603294/#block_1000
http://base.garant.ru/70603294/
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Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367  
Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения 

объекта в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации 

 № 

п/п 

Мероприятия, необходимые для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов ** 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 
Сроки 

выполнения 

1. Оборудование беспрепятственного входа в объекты и выхода из 

них  
50 2020 

2. Приобретение сменного кресла-коляски 14 2020 

 Оборудование стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
25 2020 

3 Приобретение и установка адаптированного  лифта - 2020 

4 Приобретение и установка поручней 10 2020 

5 Приобретение и установка пандусов 15 2020 

6 Приобретение и установка подъемных платформ (аппарели) 50 2020 

7 Приобретение и установка раздвижных дверей 25 2020 

8 Оборудование доступных входных групп 10 2020 

9 Оборудование доступных санитарно- гигиенических 

помещений 
4 2020 

10 Оборудование достаточной ширины дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
2 2020 

11 Приобретение и размещение оборудования и носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: 

 2020 

 дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации 
15 2020 

 наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

10 2020 

Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения 
порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

 № 

п/п 

Мероприятия, необходимые для приведения условий 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов ** 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 
Сроки 

выполнения 

1. Изготовление и установка при входе на объект вывески с 

названием организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

10 2020 

2. Организация оказания инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов и др. 

- 2020 

 Приобретение и установка в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры 

50 2020 

 Организация предоставления услуг тьютора на основании 

соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или 

ИПРА 

- 2020 

 Приобретение учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования 

10 2020 

 Организация наличия сотрудников, на которых 

административно-распорядительным актом возложено оказание 

инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

10 2020 

** - заполняются на основании полученной оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, приведенных в разделах III и IV паспорта. 

Перечень мероприятий должен включать, в том числе, 
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- предложения по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий 

доступности существующего объекта и предоставляемых услуг в соответствии с частью 

4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", в случае невозможности полностью приспособить 

объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального 

ремонта; 

- мероприятий, учитываемые в планах развития объекта, в сметах его капитального 

и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и 

закупки нового оборудования в целях повышения уровня его доступности и условий для 

предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов. 

 

Материально-техническое оснащение ОУ обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, 

как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191555#l1246
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методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

№ Требования ФГОС ООО Имеются/не имеются 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников, 

лекционные аудитории; 

Имеются 

2.  Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и мастерские), 

музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

Имеются 

3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 

иностранных языков; 

Не имеются  

4.  Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

Имеются 

5.  Актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем), 

автогородки; 

Имеются 

6.  Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков. 

Имеются 

7.  Помещения медицинского назначения; Имеются 

8.  Административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Имеются 

9.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Имеются  

10.  Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон; 

Имеются 

 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы (в том числе и в 

филиалах): 

 кабинеты русского языка и литературы, 

 кабинеты математики, 

 кабинет английского языка, 
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 кабинет истории и обществознания, 

 кабинет музыки, 

 кабинет географии, 

 компьютерный класс, 

 кабинеты физики (с лаборантской), 

 кабинеты химии (с лаборантской), 

 кабинеты биологии (с лаборантской), 

 мастерские, 

 кабинет обслуживающего труда, 

 спортивный зал, 

 кабинеты начальных классов, 

 библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда. 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора, 

 кабинеты заместителей директора по УВР, 

 кабинет заместителя директора по ВР, 

 кабинет секретаря, 

 кабинет бухгалтерии, 

 кабинет педагога-психолога, 

 медицинский кабинет, 

 столовая, 

 учительская  

 гардероб 

 служебные помещения для технического персонала. 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская оснащена металлическими сейфами для 

хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по группам. 

Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания 

первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответствует требованиям, 

предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и 

технике безопасности.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую с отдельным выходом. В учебном кабинете 

биологии для обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют 

нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, 

а также возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной 

безопасности, оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и 

хранится в отдельных шкафах. 

В школе имеется спортивный зала с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. 

Помещения используются в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. 
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В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школы обеспечен мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.  

В школе функционирует библиотечно-информационный центр. Имеется читальный 

зал совмещён с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и зону 

тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. В 

библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях. 

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, ноутбуки, принтер, сканер. 

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенные в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляют врач БЦРБ, диспансеризация обучающихся, воспитанников 

производится на базе БЦРБ. Имеется соответствующий договора. В школе своевременно 

проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10. Столовая оснащена необходимым оборудованием. Завтраки и обеды готовят 

в столовой. Также осуществлется подвоз горчего питания из основной школы в филиал 

№1. В филиале №2 организовано буфетное питание. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения обучающихся учебно-дидактическими 

материалами. Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному 

использованию электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в 

единую локальную информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены 

лицензионные программные продукты или свободно распространяемое программное 

обеспечение, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям.  

Школа имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное оборудование. 

Обеспечение техническими средствами 

№ 

кабине

та 

Наименование технических средств 

Компь

ютер 

Проекто

р 

Многофункциональн

ое устройство Интеракти

вная доска 

Прочие 

ТС 

Интерне

т 
Принтер Сканер 

Начальная школа 

№ 10 ПК + + + -- -- + 

№ 11 
Ноутбу

к 
+ + -- -- + 

№ 12 ПК + + -- -- + 

№ 13 
Ноутбу

к 
+ + + 

Цифровой 

микроскоп 

Робототех

ника 

+ 

Основная школа 

Технол

огия 

(м) 

ПК + -- -- -- -- + 

Технол ПК + + -- -- Графическ + 
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огия (д) ий 

планшет 

№ 14 ПК + -- -- -- -- + 

№ 15 ПК + -- -- -- -- + 

№ 16 
Ноутбу

к 
+ + -- -- + 

№ 17 
ПК – 8 

шт. 
+ -- -- + -- + 

№ 18 
Ноутбу

к 
+ + -- -- + 

№ 19 
Ноутбу

к 
+ + -- -- -- + 

№ 20 
Ноутбу

к 
+ + -- -- + 

№ 21 
Ноутбу

к 
+ + 

Приставка 

Mimio 

Колонки, 

Монитор 

Документ 

камера 

Web-

камера 

+ 

№ 22 
Ноутбу

к 
+ + -- -- + 

№ 23 
Ноутбу

к 
+ + -- 

Доп. 

аппаратура 
+ 

Административные кабинеты 

Директ

ор 

Ноутбу

к 
-- + -- -- 

Цифровая 

камера 
+ 

Секрет

арь 
ПК -- + -- -- + 

Зам. 

дир. по 

УВР 

ПК -- + -- -- + 

Зам. 

дир. по 

ВР 

Ноутбу

к 
-- + -- -- 

Цифровой 

фотоаппар

ат 

+ 

Зам 

дир. по 

МР 

Ноутбу

к 
-- -- -- -- -- + 

Зам. 

дир. по 

АХР 

ПК -- + -- -- -- + 

Бухгалт

ерия 
ПК -- + -- -- -- + 

Педаго

г-

псохол

ог 

ПК -- + -- 
Модем 

Ксерокс 
+ 

Педаго

г-

организ

атор 

Ноутбу

к 
 + -- -- -- + 

Библио

тека 

Ноутбу

к 
-- + -- -- Ксерокс + 

Филиал №1 ( Ясная Поляна) 
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Зам. 

дир. по 

УВР 

Ноутбу

к 
+ 4 шт. + -- -- + 

Библио

тека 

ПК – 4 

шт. 
+ +  -- Ксерокс + 

Кабине

ты 

Ноутбу

к – 3 

шт. 

+ 2 шт. -- -- -- 

Филиал №2 (Восточный) 

Зам. 

дир. по 

УВР 

Ноутбу

к  
+ + -- -- + 

Библио

тека 

ПК – 4 

шт. 
-- 4 шт. 2 шт. -- -- + 

Кабине

ты 

Ноутбу

к – 3 

шт. 

+ +    

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и используется: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 
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- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; интерактивные 

доски; МФУ, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для организации локальной 

сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, микрофон,  

документ-камера, цифровые лаборатории, робототехника, цифровые микроскопы, 

графический планшет. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; офисный 

пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; табличный 

редактор, графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций, 

редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия, свободно распространяемое программное обеспечение. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. Образовательной 

организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
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Учебно-методический комплекс по предметам 

Все учебные дисциплины изучаются по государственным образовательным программам и учебникам, которые рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ. Программы соответствуют обязательному минимуму содержания основного общего образования 

 
№ 

п/п 

предмет программа учебник Методическое пособие контрольно-оценочные 

материалы 

1. Русский язык 5 

класс 

Рабочая программа к линии 

УМК  М.М. Разумовской, 

С.И. Львовой и др.  

Русский язык. 5-9 классы: / 

М. М. Разумовская и др. — М. 

Дрофа, 2017. 

 

М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. 

Капинос и др.; под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. Русский язык. 

5 класс.: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2013. 317 с 

 

М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос и др.; 

Методическое пособие 

К учебнику «Русский язык» 5 

класс 

под ред. М.М.Разумовской. – 

М.: Дрофа, 2013. 

Методические рекомендации  

 

М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос и 

др.; Методическое пособие 

К учебнику «Русский язык» 

5 класс 

под ред. М.М.Разумовской. 

– М.: Дрофа, 2013. 

Методические 

рекомендации  

 Русский язык 

5 класс 

(филиал №1, 2) 

Русский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений, 5-9 классы. 

Составители М. Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Т.А. 

Шанский. 

 Москва, Просвещение, 2016 

 

Русский язык: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений/ Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов. 

Л.А.Тростенцова– 2 части, Москва, М. : 

Просвещение, 2017 

Русский язык. Методические 

рекомендации. 5 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/Т.А.Ладыженска

я, Л.А.Тростенцова, 

М.Т.Баранов и др./ Москва 

Просвещение, 2014 г.. 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 5 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций/М.А. 

Бондаренко/ Москва, 

Просвещение, 2018 г. 

Русский язык. Диктанты и 

изложения. 5 класс: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций/ 

Н.Н.Соловьёва/ Москва, 

Просвещение, 2015 

2 Литература  

5 класс 

Рабочие программы 

Литература 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной, 5 – 9 

классы  
М., Просвещение», 2016. 

 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

В 2-х частях. – М. «Просвещение». 2014 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 

класс» (1 CD MP3). 

http://www.prosv.ru/umk/element/literature-

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. «Читаем, 

думаем, спорим…». 

Дидактические  материалы по 

литературе. 5 класс. – М. 

«Просвещение». 2017 

Н.В.Беляева. Уроки 

Н.В. Беляева. Литература. 

Проверочные работы 5-9 

классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

М., Просвещение.2013 

http://www.prosv.ru/umk/element/literature-korovina.1311.html
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korovina.1311.html литературы в 5 классе. 

Поурочные разработки. – М. 

«Просвещение». 2016 

3 Всеобщая 

история 

 5 класс 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, 

Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и 

др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: 

Просвещение, 2014. 

Учебник  

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

История Древнего мира.5 класс. 

 Москва. «Просвещение».2014. 

Шевченко Н. И. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. Методические 

рекомендации. 5 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

Н. И. Шевченко. — М. : 

Просвещение, 2012 

 

4 Обществознан

ие 

5 класс 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 

5—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват.            

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая,      

Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2016. — 63 с 

Учебник 

 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 

класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 

2013. 

 

Иванова Л. Ф. 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 

 5 класс : учеб. посо бие для 

общеобразоват. организаций / 

Л. Ф. Иванова. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение, 2012. — 

111 с 

 

5 Математика 

 5 класс 

Рабочих программ 

Математика. 5- 6 класс, 

Сборник рабочих программ 

составитель Бурмистрова Т. 

А. 

 М.: Просвещение, 2018г 

 

 

Математика, учебник для 5 класса С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н, Н. 

Решетников 

 Рекомендован Министерством образования 

и науки РФ, М.: Просвещение,  2018г 

 

 

Математика методические 

рекомендации 5 класс М. К. 

Потапов, А. В. Шевкин 

М.: Просвещение, 2012г 

Задачи на смекалку 5-6 класс 

И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин 

М.: Просвещение, 2018г 

Математика дидактические 

материалы  М. К. Потапов, 

А. В. Шевкин  М.: 

Просвещение, 2017г 

Математика тематические 

тесты П. В. Чулков, Е. Ф. 

Шершнев, О. Ф. Зарапина 

М.: Просвещение, 2017г 

 Математика 

5 класс  

филиал 1, 2 

Математика: программы: 

5–11 классы / 

[А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, 

Д.А. Номировский, Е.В. 

Буцко]. — М. : Вентана- 

Математика. 5 класс. Учебник. Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир М.С. Москва «Вента 

на Граф» 2018 год 

Математика. 5 класс. 

Методическое пособие. Буцко 

Е.В., Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. Москва 

«Вента на Граф» 2018 год,  

Математика. 5 класс. 

Математика. 5 класс. 

Методическое пособие. 

Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. Москва 

«Вента на Граф» 2018 год  

http://www.prosv.ru/umk/element/literature-korovina.1311.html
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Граф, 2015 — 152 с. Дидактические материалы. 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Рабинович Е.М. «Вента 

на Граф» 2015 год 

6 Информатика  

5 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа для 

основой школы: 5-6 классы. 

7-9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 5-6 классы: 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 

Электронное приложение к 

учебникам в авторской 

мастерской Л.Л. Босовой на 

сайте 

http://metodist.lbz.ru/authors/inf

ormatika/3 

http://fcior.edu.ru 

http://sc.edu.ru 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 5-6 классы: 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 

 

7 биология 

5 класс 

Программы. Биология 5-11 

классы ФГОС 

Авторы: И.Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко и др.  

М.: Вентана-Граф. 2014 

 

Биология 5 класс, Учебник для обучающихся  

общеобразовательных организаций /; под 

редакцией И.Н. Пономаревой. М.: , Вентана-

Граф. 2015 

Биология 5 класс 

Методическое пособие /И.Н. 

Пономарева, И.В. Николаев, 

О.А. Корнилова  

М.: Вентана-Граф. 2015 

Поурочные разработки по 

биологии к УМК И.Н. 

Пономаревой и др. 5 класс 

Биология 5 класс 

Методическое пособие /И.Н. 

Пономарева, И.В. Николаев, 

О.А. Корнилова  

М.: Вентана-Граф. 2014 

 

8 География 

5 класс 

 

 

Рабочая программа к линии 

УМК под редакцией В.П. 

Дронова География 5 – 9 

классы 

 М.: Дрофа, 2017 

География. Землеведение. 5-6 кл. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

Рекомендовано  Министерством образования 

и науки Российской Федерации.  / В.П. 

Дронов, Л.Е. Савельева, /Под ред. 

В.П.Дронова. – 6-е издание Дрофа, 2016,  

Методическое пособие к 

учебнику В.П.Дронова, 

Л.Е.Савельевой  

 География. Землеведение. 

5—6 классы. под ред.Донова 

В.П.. – 3-е издание  

М., Дрофа, 2016, 106 с. 

Методическое пособие к 

учебнику В.П.Дронова, 

Л.Е.Савельевой  

 География. Землеведение. 

5—6 классы. под ред.Донова 

В.П.. – 3-е издание  

М., Дрофа, 2016, 106 с. 

9 технология 

(вариант для 

мальчиков)  

5  класс 

 

Технология: программа 5-8 

классы /А.Т. Тищенко, И.В. 

Синица – М.: Вентана-Граф, 

2016 

«Технология. Индустриальные технологии. 5  

классы».  Учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. 

Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - 

Граф, 2016. 

А.Т. Тищенко 

Технология. Индустриальные 

технологии 

 5 класс 

Методическое пособие . / М.: 

Вентана-Граф, 2016 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
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10 ОБЖ 

5а класс 

Примерные рабочие 

программы /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.. 

Предметная линия учебников 

под редакцией А.Т. Смирнова 

5-9 классы: учебное пособие 

общеобразовательных 

организаций / 

 М. : Просвещение, 2019. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией  А.Т. Смирнова 

«Основы безопасности жизнедеятельности 5 

класс», рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

(авторы:А.Т.Смирнов и Б.О.Хренников),  

г. Москва, «Просвещение», 2017. 

 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Поурочные разработки 5-6 

классы, авторы: А.Т.Смирнов 

и Б.О.Хренников г. Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

.  

1.Тестовый контроль 5-6 

классы. Просвещение, 

2018г.  

 

11 технология 

(вариант для 

девочек)  

5 класс 

 

 

 

Технология. 5-8 классы. 

Программа. ФГОС  

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

М.: Вентана-Граф 2015 

 

 

 

 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 6 класс. Учебник. 

ФГОС                  М.: Вентана-Граф 2017 

 

 

 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 6 

класс. Методическое пособие. 

М.: Вентана-Граф 2014 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 

Технологические карты: 5 

класс: методическое пособие: 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

12 Музыка  5 кл Сборник рабочих программ 

Музыка 5 – 8 классы 

 Искусство 8-9 классы 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской  5-9кл  

 Москва. «Просвещение», 

2017 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка». 

5 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций.  

Москва. «Просвещение». 2017 год. 

 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. 

Уроки музыки. 7 класс. 

Поурочные разработки 

Москва. «Просвещение». 

2014 год. 

 «Музыка звучит» - сетевое 

педагогическое сообщество 

http://galusikn.ucoz.net/ 

http://www.prosv.ru/ebooks/ 

 

13 ИЗО 

 5  класс 

Рабочие программы 

Изобразительное искусство 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций/ 

-М.: Просвещение, 2016г. 

Горяева Н.А., Островская О.В. 

Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека: 

Учебник по изобразительному искусству для 

5 класса /Под ред. Б.М. Неменского, 

Просвещение 2015г. 

 

 

Горяева Н. А. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

Уроки изобразительного 

искусства. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. Поурочные 

разработки. 5 класс 

Просвещение 2012г. 

 

http://galusikn.ucoz.net/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
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 Изобразительн

ое искусство  

5 класс 

Филиал № 1, 2 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой. 5—8 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений 

Москва «Просвещение». 2014 

Шпикалова, Неретина, Ершова: 

Изобразительное искусство. 5 класс.Москва 

«Просвещение». 2014 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. 

В., Поровская Г. А. 

Изобразительное искусство. 5 

класс. Методическое пособие. 

Москва. «Просвещение».

 2014 

 

14 Физическая 

культура  

5 класс 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

А.П. Матвеев 5-9 классы 

ФГОС: пособие для учителей 

общеобразовательная. 

Учреждений/М.  

Просвещение, 2014г. 

Учебник «Физическая культура». 5класс, 

А.П. Матвеев: М, Просвещение, 2016г. 

Уроки физической культуры 

5-7, Методические 

рекомендации. А.П. Матвеев / 

Москва, Просвещение 2014г. 

 

15 Английский 

язык 

5 класс 

В.Г. Апальков 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» , 5 - 9 

классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организацийАвторы:  

М.: Просвещение, 2016 

 

Учебник 

 Spotlight – 5 

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., В.Эванс 

М.: Express Publishing Просвещение, 2014 

 

Книга для учителя 

 Spotlight – 5 Авторы: 

Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс 

 М.: Express Publishing 

Просвещение, 2017 

Аудиопособие 

Сайт УМК 

http://prosv.ru/umk/ spotlight  

е, 2015 

Контрольные задания 

 Spotlight  Test  Booklet – 5 

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дж. 

Дули, Подоляко О.Е., 

В.Эванс  

М.: Express Publishing 

Просвещение, 2014 

 

 

16 Немецкий язык 

Второй 

иностранный 

язык 

 5 класс 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы/ 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ М.М.Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко.- 

М.:Просвещение, 2016 

Немецкий язык. 5 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [М.М. Аверин, 

Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова]. – М. : 

Просвещение : Cornelsen, 2017, - 104 с. : ил – 

(Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга для 

учителя. 

5 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

М. М. Аверин, 

Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. 

Харченко. — 4-е изд., 

перераб. — М. : Про 

свещение, 2017. — 136 с. : ил. 

— (Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания. 5-6 

классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ М. М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко. – 6-е изд. – 

М. : Просвещение : 2019. – 

57 с. : ил. – (Горизонты). 
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17 Русский язык 

6 класс 

Рабочая программа к линии 

УМК  М.М. Разумовской, 

С.И. Львовой и др.  

Русский язык. 5-9 классы: / 

М. М. Разумовская и др. — М. 

Дрофа, 2017. 

Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

С.И. Львова, В.И. Капинос, /Под ред. 

М.М.Разумовской, П.А. Леканта; . М. Дрофа. 

2015г. 

Методические  пособие к 

учебнику «Русский язык. 6 

класс» под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта, 

М, Дрофа, 2016 

 

Методические  пособие к 

учебнику «Русский язык. 6 

класс» под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта, 

М, Дрофа, 2016 

 

 Русский язык 

6 класс 

 

Филиал № 1,2 

Русский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений, 5-9 классы. 

Составители М. Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Т.А. 

Шанский.   

 Москва, Просвещение, 2016 

Русский язык: Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений/ Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А.Тростенцова – 2 части, Москва, М.: 

Просвещение, 2017 

Русский язык. Методические 

рекомендации. 6 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/Т.А.Ладыженска

я, Л.А.Тростенцова, 

М.Т.Баранов и др./ Москва 

Просвещение, 2014 

Русский язык. Проверочные 

работы. 6 класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Егорова ./ 

Москва Просвещение, 2018 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 6 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций/М.А. 

Бондаренко/ Москва, 

Просвещение, 2016 г.. 

Русский язык. Дидактические 

материалы. 6 класс: учеб. 

пособие для учителей / 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, М.М. 

Стракевич и др./ / Москва, 

Просвещение, 2015 г.. 

Русский язык. Диктанты и 

изложения. 6 класс: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций/ 

Н.Н.Соловьёва/ Москва, 

Просвещение, 2014 

18 Литература 

6  класс 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. 
Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. Литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

В 2-х частях. – М. «Просвещение». 2014 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. «Читаем, 

думаем, спорим…». 

Дидактические  материалы по 

Н.В.Беляева. Уроки 

литературы в 6 классе. 

Поурочные разработки. – М. 

«Просвещение». 2016 
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5–11 классы (базовый 

уровень). – М. Просвещение», 

2016. 

 

http://www.prosv.ru/umk/element/literature-

korovina.1311.html 

литературе. 6 класс. – М. 

«Просвещение». 2016 

Н.В.Беляева. Уроки 

литературы в 6 классе. 

Поурочные разработки. – М. 

«Просвещение». 2016 

19 Английский 

язык 

6 класс 

В.Г. АпальковАнглийский 

язык 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» , 5 - 9 

классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организацийАвторы:  

М.: Просвещение, 2016 

Учебник 

 Spotlight – 6 

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., В.Эванс 

М.: Express Publishing Просвещение, 2017 

Рабочая тетрадь 

 Spotlight – 6 

Авторы:  Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., В.Эванс 

М.: Просвещение, 2017 

Книга для учителя 

 Spotlight – 6 Авторы: 

Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс 

 М.: Express Publishing 

Просвещение, 2017 

Аудиопособие 

Сайт УМК 

http://prosv.ru/umk/ spotlight  

е, 2015 

Контрольные задания 

 Spotlight  Test  Booklet – 6 

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дж. 

Дули, Подоляко О.Е., 

В.Эванс  

М.: Express Publishing 

Просвещение, 2015 

 

 

20 Математика 

6  класс 

Рабочих программ 

Математика. 5- 6 класс, 

Сборник рабочих программ 

составитель Бурмистрова Т. 

А. 

 М.: Просвещение, 2018г 

 

Математика 6 класс: учебн. для 

общеобразоват. учреждений / Н.Я. 

Виленкин, В.И.Жохов и др.: 

М.,«Мнемозина» 2010 и более позднего 

издания. 

В.И.Жохов  Обучение 

математики 5-6 класс: 

методическое пособие для 

учителя/М., «Мнемозина» 

2014 

 

 

Математика. 6 класс. 

Контрольные работы для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений/ В.И.Жохов, 

Л.Б.Крайнева. – М.: 

Мнемозина, 2011 

Математический тренажер.6 

класс, В.И.Жохов, 

М.,«Мнемозина» 2013 

 Математика 

6  класс 

 

Филиал № 1,2 

Математика: программы: 

5–11 классы / 

[А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, 

Д.А. Номировский, Е.В. 

Буцко]. — М. : Вентана- 

Граф, 2015 — 152 с. 

Математика. 6 класс. Учебник. Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир М.С. Москва «Вента 

на Граф» 2018 год 

Математика. 6 класс. 

Методическое пособие. Буцко 

Е.В., Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. Москва 

«Вента на Граф» 2018 год,  

Математика. 5 класс. 

Дидактические материалы. 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Рабинович Е.М. «Вента 

на Граф» 2015 год 

Математика. 6 класс. 

Методическое пособие. 

Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. Москва 

«Вента на Граф» 2018 год  

20 Информатика 

6 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа для 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 5-6 классы: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 5-6 классы: 

http://www.prosv.ru/umk/element/literature-korovina.1311.html
http://www.prosv.ru/umk/element/literature-korovina.1311.html
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основой школы: 5-6 классы. 

7-9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

Лаборатория знаний, 2017 методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 

Электронное приложение к 

учебникам в авторской 

мастерской Л.Л. Босовой на 

сайте 

http://metodist.lbz.ru/authors/inf

ormatika/3 

http://fcior.edu.ru 

http://sc.edu.ru 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 

 

21 Всеобщая 

история 6 

класс 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, 

Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и 

др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: 

Просвещение, 2014 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.. «История 

средних веков» 6 класс, М., Просвещение, 

2016 г.  

 

Игнатов А.В.  Всеобщая 

история. История Средних 

веков. Методические 

рекомендации. 6 класс (к 

учебнику Е. В. Агибаловой, Г. 

М. Донского) : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / А. В. Игнатов. 

— 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

http://catalog.prosv.ru/item/689

4 

 

22 История  

России 6 класс 

 Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М. : Просвещение, 2017. 

Учебник «История России для 6 класса» 

часть 1 и часть 2. Под редакцией Торкунова 

А.В. Издательство «Просвещение». М. 2016 

г 

 

История России. Поурочные 

рекомендации. 6 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2018. 

 

Артасов И. А. 

История России. 

Контрольные работы. 6 

класс М., Просвещение 2018 

 

23 Обществознан

ие 6 класс 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 

5—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват.            

Учебник «Обществознание» для 6 класса. 

Под ред.Боголюбова Л.Н. и Ивановой Л.Ф. 

М., Просвещение. 2015 г 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 6 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. 

Е. Лискова и др.]. — 3-е изд. 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
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организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая,      

Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2014. — 63 с 

— М. : Просвещение, 2016. — 

111 с. 

24 География 

6класс 

 

Рабочая программа к линии 

УМК под редакцией В.П. 

Дронова География 5 – 9 

классы 

 М.: Дрофа, 2017 

География. Землеведение. 5-6 кл. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

Рекомендовано  Министерством образования 

и науки Российской Федерации.  / В.П. 

Дронов, Л.Е. Савельева, /Под ред. 

В.П.Дронова. – 6-е издание Дрофа, 2016,  

Методическое пособие к 

учебнику В.П.Дронова, 

Л.Е.Савельевой  

 География. Землеведение. 

5—6 классы. под ред.Донова 

В.П.. – 3-е издание  

М., Дрофа, 2016, 106 с. 

Методическое пособие к 

учебнику В.П.Дронова, 

Л.Е.Савельевой  

 География. Землеведение. 

5—6 классы. под ред.Донова 

В.П.. – 3-е издание  

М., Дрофа, 2016, 106 с. 

25  Биология 

 6 класс 

Программы. Биология 5-11 

классы ФГОС 

Авторы: И.Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С.Сухова, Л.В. 

Симонова.  

М.: Вентана-Граф. 2014 

Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники 

И. Н. Пономарёва 

В.С. Кучменко 

 М.: Издательский цент «Вентана-Граф»:, 

2014 г. 

Методическое пособие 

Биология.  6 класс 

И. Н. Пономарёва 

Л.В. Симонова 

В.С. Кучменко 

 М.: Издательский цент 

«Вентана-Граф»:, 2016 г. 

 

Биология. Тематические 

итоговые контрольные 

работы 6-9 классы М.: 

Издательский цент 

«Вентана-Граф»:, 2014 г. 

Биология Тестовые задания 

6 класс Дидактические 

материалы 

Е.А. Солодова к учебнику 

«Биология» авторов И.Н, 

Пономаревой и др. 

Издательский цент 

«Вентана-Граф»:, 2018 г. 

26 ИЗО 

 6 классы 

Рабочие программы 

Изобразительное искусство 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций/ 

-М.: Просвещение, 2016г. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в жизни 

человека: Учебник для 6 класса / Под ред. 

Б.М. Неменского Просвещение 2014г. 

 

 

 

 

Неменская Л. А., Полякова И. 

Б., Мухина Т. А. и др. / Под 

ред. Неменского Б. М. 

Уроки изобразительного 

искусства. Искусство в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 6 класс. 

Просвещение 2012г. 

 

 ИЗО 

 6 класс 

Филиал № 1,2 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой. 5—8 классы : 

Шпикалова, Неретина, Ершова: 

Изобразительное искусство. 6 класс. Москва 

«Просвещение». 2014 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. 

В., Поровская Г. А. 

Изобразительное искусство. 6 

класс. Методическое пособие. 

Москва. «Просвещение».

 

http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
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пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений 

Москва «Просвещение». 2014 

 2014 

27 технология 

(вариант для 

девочек)  

6 класс 

 

 

 

Технология. 5-8 классы. 

Программа. ФГОС  

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

М.: Вентана-Граф 2015 

 

 

 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 6 класс. Учебник. 

ФГОС                  М.: Вентана-Граф 2017 

 

 

 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 6 

класс. Методическое пособие. 

М.: Вентана-Граф 2014 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 

Технологические карты: 6 

класс: методическое пособие: 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

28 технология 

(вариант для 

мальчиков)  

6  класс 

 

Технология: программа 5-8 

классы /А.Т. Тищенко, И.В. 

Синица – М.: Вентана-Граф, 

2016 

«Технология. Индустриальные технологии. 6  

классы».  Учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. 

Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - 

Граф, 2016. 

А.Т. Тищенко 

Технология. Индустриальные 

технологии 

 6 класс 

Методическое пособие . / М.: 

Вентана-Граф, 2016 

 

29 ОБЖ 

6 класс 

  Примерные рабочие 

программы /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.. 

Предметная линия учебников 

под редакцией А.Т. Смирнова 

5-9 классы: учебное пособие 

общеобразовательных 

организаций / 

 М. : Просвещение, 2019. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией  А.Т. Смирнова 

«Основы безопасности жизнедеятельности 6 

класс», рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

(авторы:А.Т.Смирнов и Б.О.Хренников),  

г. Москва, «Просвещение», 2017. 

 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Поурочные разработки 5-6 

классы, авторы: А.Т.Смирнов 

и Б.О.Хренников г. Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

.  

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности.Тестовы

й контроль  

5-6 классы. М, 

Просвещение, 2018г.  

 

30 Физическая 

культура  

6а, 6б класс 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

А.П. Матвеева 5-9 классы 

ФГОС: пособие для учителей 

общеобразовательных 

Учреждений/ 

М.  Просвещение, 2012г. 

 

Учебник «Физическая культура». 6класс, 

А.П. Матвеев: Просвещение, 2017г. 

Уроки физической культуры 

5-7, Методические 

рекомендации. А.П. Матвеев / 

Москва, Просвещение 2014г. 
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31 Русский язык  

7А, Б класс 

Рабочая программа к линии 

УМК  М.М.Разумовской,  

С.И. Львовой и др.  

Русский язык. 5-9 классы: / 

М. М. Разумовская и др. — М. 

Дрофа, 2017. 

Русский язык. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

С.И. Львова, В.И. Капинос, /Под ред. 

М.М.Разумовской, П.А. Леканта; . М. Дрофа. 

2015г. 

Методические  пособие к 

учебнику «Русский язык. 7 

класс» под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта, 

М, Дрофа, 2014 

 

Методические  пособие к 

учебнику «Русский язык. 6 

класс» под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта, 

М, Дрофа, 2014 

 

 Русский язык  

7 класс 

 

Филиал №1,2 

Русский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений, 5-9 классы. 

Составители М. Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Т.А. 

Шанский.   

 Москва, Просвещение, 2016  

Русский язык: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений/ 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др./ Москва, 

Просвещение, 2017 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 7 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций/Е.А. Касатых/ 

Москва, Просвещение, 2014 г. 

Русский язык. Дидактические 

материалы. 7 класс: учеб. 

пособие для учителей /М.Т. 

Баранов, Л.Т. Григорян/ 

Москва, Просвещение, 2014 г. 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 7класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций/Е.А. Касатых/ 

Москва, Просвещение, 2014 

г.. 

 

32 Литература  

7  класс 

Литература  

Рабочие программы 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

 В. Я. Коровиной 

5-9 классы  

М., Просвещение, 2016 

Коровина В. Я. Литература. 7 кл.: 

Учебник. 

В 2 ч. с прил.  

На электронном носителе – 

фонохрестоматия М.: Просвещение, 2014  

Уроки  литературы в 7 

классе. Поурочные 

разработки: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Беляева, 3-

е издание. 

 М.: Просвещение, 2019 

Литература. Читаем, 

думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по литературе 7 

класс 

М. Просвещение,2018 

Уроки  литературы в 7 

классе. Поурочные 

разработки: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Беляева, 

2-е издание. М.: 

Просвещение, 2017 

Н.В. Беляева. Литература. 

Проверочные работы 5-9 

классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

М., Просвещение.2013 

33 Алгебра  

7 класс 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы: пособие 

для учителей 

ощеобразовательных 

организаций /сост. 

Т.А.Бурмистрова 

М.: Просвещение, 2014 

Алгебра 7 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений 

/Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк,  

К.И.нешков и др.: под ред. С.А.Теляковского 

– М.: Просвещение,  2013-2015 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 7 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г.Миндюк,  

И.С.Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2017 

1.  Контрольные работы (см. 

стр 162-172 в книге 

«Алгебра. Методические 

рекомендации. 7 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г.Миндюк,  
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И.С.Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2017) 

2.  Алгебра. Дилактические 

материалы, 7класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ Л.И.Звавич, 

Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова, -

М.:Просвещение, 2018 

34 Геометрия  

7 класс 

См. тематическое 

планирование учебного 

материала (68 часов в год ) в 

книге Геометрия. 

Методические рекомендации. 

7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций /Л.С. Атаносян и 

др – М.: Просвещение, 2015 

на стр. 91-92. 

Геометрия 7-9 :учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атаносян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др – 

М.: Просвещение, 2013-2016  

Геометрия. Методические 

рекомендации. 7 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций /Л.С. Атаносян и 

др – М.: Просвещение, 2015 

1.Контрольные работы в 

книге «Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 7 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций /Л.С. Атаносян 

и др – М.: Просвещение, 

2015» 

2..Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы.7 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / 

М.А.Иченская. – М.: 

Просвещение, 2018 

3..Геометрия. 

Дидактические материалы. 

7класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер –М.: 

Просвещение, 2017 

35 Информатика 7 

класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа для 

основой школы: 5-6 классы. 

7-9 классы. – М.: БИНОМ. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 
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Лаборатория знаний, 2014 знаний, 2016 

Электронное приложение к 

учебникам в авторской 

мастерской Л.Л. Босовой на 

сайте 

http://metodist.lbz.ru/authors/inf

ormatika/3 

http://fcior.edu.ru 

http://sc.edu.ru 

знаний, 2016 

 

36 Английский 

язык 

7 класс 

В.Г. Апальков Английский 

язык 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» , 5 - 9 

классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организацийАвторы:  

М.: Просвещение, 2016 

 

Учебник 

 Spotlight – 7 

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., В.Эванс 

М.: Express Publishing Просвещение, 2017 

Рабочая тетрадь 

 Spotlight – 7 

Авторы:  Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., В.Эванс 

М.: Просвещение, 2015 

 

Книга для учителя 

 Spotlight – 7 Авторы: 

Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс 

 М.: Express Publishing 

Просвещение, 2017 

 

Аудиопособие 

Сайт УМК 

http://prosv.ru/umk/ spotlight  

е, 2015 

 

Контрольные задания 

 Spotlight  Test  Booklet 

 Spotlight – 7 Авторы: 

Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс М.: 

Express Publishing 

Просвещение, 2017 

Языковое портфолио – 7 

Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс М.: 

Express Publishing 

Просвещение, 2016 

 Немецкий 

язык  

Второй 

иностранный 

язык 

7 класс 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы/ 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ М.М.Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко.- 

М.:Просвещение, 2016 

Немецкий язык. 7 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [М.М. Аверин, 

Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова]. – М. : 

Просвещение : Cornelsen, 2019, - 98 с. : ил – 

(Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга для 

учителя. 7 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

М. М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко. – 3-е изд., 

перераб. – М. : Просвещение : 

Cornelsen, 2017. – 

144 с. : ил. – (Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания. 7-8 

классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ М. М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко. – 5-е изд. – 

М. : Просвещение : 2018. – 

55 с. : ил. – (Горизонты). 

37 Всеобщая 

История 7 

класс 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы : пособие 

Юдовская А.Я. Новая история 1500 – 1800: 

учебник для 7 кл. общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2015. 

 

А. Я. Юдовская, 

Л. М. Ванюшкина Всеобщая 

история 1500-1800 

История нового времени 

Поурочные Разработки 

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
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для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, 

Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и 

др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: 

Просвещение, 2014. 

М.: Просвещение, 2013 

 

38 История 

России 7 класс 

 Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М. : Просвещение, 2017. 

Н.М.Арсентьев,  

ДаниловА.А и др.под ред.А.В.Торкунова. 

История России. 7 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организаций. В 2 ч./  М., 

«Просвещение», 2016 г 

 

История России. Поурочные 

рекомендации. 7 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2015. 

 

И.А. Артасов История 

России Контрольные работы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций М. 

Просвещение, 2018 

39 Обществознан

ие 7 класс 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 

5—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват.            

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая,      

Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2014. — 63 с 

Учебник Обществознание. 7 класс. ФГОС. 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2014 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 7 класс : пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [Л.  Н.  

Боголюбов, Н.  И.  Городецкая, 

Л.  Ф.  Иванова и др.] ; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение».  —  М. : 

Просвещение, 2019.  —  143 с. 

 

40 Физика 

 7 класс 

Филонович Н.В. 

Гутник Е.М. 

Рабочая программа к линии 

УМК А.В. Перышкн 

Авторская программа по 

физике для 7-9 классы. 

Авторы: Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкин. М.: Дрофа, 2017г  

физика 7, учебник для общеобразовательных 

учреждений.  

Рекомендован Министерством образования и 

науки РФ  Автор: А. В. Перышкин М.: 

«Дрофа», 2017г 

Н.Ф. Филонович 

Методическое пособие к 

учебнику А.В. Перышкина 

Физика 7 класс 

М., Дрофа, 2017 

А. Е. Марон, Е. А. Марон.  

Самостоятельные и 

контрольные работы к 

учебнику А.В. Перышкина 

М.: «Дрофа», 2017г 

 

А.Е. Марон, Е.А. Марон., 

С.В. Позойский 

Сборник вопросов и задач 

 К учебниек Перышкина, 

Гутник 

Физика 7-9. 

 М., Дрофа, 2013 
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41 Биология 

7 

Программы. Биология 5-11 

классы ФГОС 

Авторы: И.Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С.Сухова, Л.В. 

Симонова.  

М.: Вентана-Граф. 2014 

Биология.  

В.М. Константинов  

ВГБабенко 

В.С. Кучменко  

М.: Издательский цент «Вентана-Граф»:, 

2017. 

Методическое пособие 

Биология.  

И.Н. Пономарева 

5 – 9 класс 

И.Н. Пономарева 

В.С. Кучменко М.: 

Издательский цент «Вентана-

Граф»: 2018 г. 

  

Биология. Тематические 

итоговые контрольные 

работы 6-9 классы М.: 

Издательский цент 

«Вентана-Граф»:, 2014 г. 

Биология Тестовые задания 

7 класс Дидактические 

материалы 

Е.А. Солодова к учебнику 

«Биология» авторов И.Н, 

Пономаревой и др. 

Издательский цент 

«Вентана-Граф»:, 2018 г. 

42 Экология 

7 класс 

Природоведение. Биология. 

Экология. Программы. 5-11 

классы 

Авторы: Т.С. Сухова, В.И. 

Строгонов, И.Н. Пономарева 

и др. 

 М.: Издательский цент 

«Вентана-Граф»:, 2008 г. 

Экология животных 

7 класс Учебное пособие для обучающихся 

общеобразовательных учреждений В.Г. 

бабенко, Д.В. Богомолов и др. 

М. Издательский центр 

«Вентана – Граф» 

2013 

  

43 География  

7 класс  

 

Рабочая программа к линии 

УМК под редакцией В.П. 

Дронова География 5 – 9 

классы 

 М.: Дрофа, 2017 

География. Материки, океаны, народы и 

страны. Учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

Рекомендовано  Министерством образования 

и науки Российской Федерации.   /Душина 

И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. /Под ред. 

В.П.Дронова. – 5-е издание М.:Дрофа, 2018. 

География. Материки, 

океаны, народы и страны. 

 7 класс. Методическое 

пособие к учебнику И.В. 

Душиной, Коринской В.А., 

Щенева В.А. под 

ред.Душиной И.В... 

 М.–Дрофа, 2018, 142 с. 

География. Материки, 

океаны, народы и страны. 

 7 класс. Методическое 

пособие к учебнику И.В. 

Душиной, Коринской В.А., 

Щенева В.А. под 

ред.Душиной И.В... 

 М.–Дрофа, 2018, 142 с. 

44 ИЗО 

7 класс 

Рабочие программы 

Изобразительное искусство 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций/ 

-М.: Просвещение, 2016г. 

 

Изобразительное искусство. Дизайн 

и архитектура в жизни человека. Учебник 

для 7 класс. А.С. Питерских, Г.Е. Гуров 

Москва Просвещение, 2015г. 

 

 

Гуров Г. Е., Питерских А. С. / 

Под ред. Неменского Б. М. 

Уроки изобразительного 

искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 7 класс 

Просвещение 2013г. 

 

http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html


892 

 

 ИЗО 

7 класс       

Филиал № 1, 2 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой. 5—8 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. учрежденийТ. 

Я. Шпикалова. 

«Просвещение». 2014 

Учебник «Изобразительное искусство. 7 

класс Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова,

  «Просвещение». 2014 

«Изобразительное искусство. 

7 класс. Методическое 

пособие», под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой; Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. 

А. Поровская, Л. В. 

 «Просвещение». 2014 

 

45 Черчение 

7-9 классы 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Черчение  

7-11 классы  

под редакцией В.В. 

Степаковой 

Москва «Просвещение», 2010 

Черчение, 7-9 Учебник  

для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.В. Степаковой, Л.В. Курцаевой 

и др.. М.: Просвещение, 2012 

В.В. Степакова Методическое 

пособие по черчению 

(графические работы) книга 

для учителя, В.В. Степаковой, 

М. Просвещение 2001 

 

 

46 технология 

(вариант для 

девочек)  

7 классы 

 

 

 

Технология. 5-8 классы. 

Программа. ФГОС 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

М.: Вентана-Граф 2015 

 

 

 

 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 7 класс. Учебник. 

ФГОС М.: Вентана-Граф 2016 

 

 

 

 

 

 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 7 

класс. Методическое пособие. 

ФГОС М.: Вентана-Граф 2016 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 

Технологические карты: 7 

класс: методическое пособие: 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

47 технология 

(вариант для 

мальчиков)  

7  класс 

 

Технология: программа 5-8 

классы /А.Т. Тищенко, И.В. 

Синица – М.: Вентана-Граф, 

2016 

«Технология. Индустриальные технологии.7  

классы».  Учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. 

Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - 

Граф, 2016. 

А.Т. Тищенко 

Технология. Индустриальные 

технологии 7 класс 

Методическое пособие . / М.: 

Вентана-Граф, 2016 

 

48 Физическая 

культура 

7 класс 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

А.П. Матвеева 5-9 классы 

ФГОС: пособие для учителей 

общеобразовательных 

Учреждений/ 

М.  Просвещение, 2012г. 

Учебник «Физическая культура». 7класс, 

А.П. Матвеев: Просвещение, 2017г. 

Уроки физической культуры 

5-7, Методические 

рекомендации. А.П. Матвеев / 

Москва, Просвещение 2014г. 
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49 ОБЖ 

 7 

Примерные рабочие 

программы А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная линия учебников 

под редакцией  А.Т. Смирнова 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы М.: 

Просвещение, 2019 год; 

Школьный учебник для 7 класса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией 

Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2018 г.).  

 

 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки 7 – 9 

классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

М. Просвещение, 2017г. 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Система заданий 5-9 

классы». М. Просвещение, 

2013г 

 

 

50 Музыка  7 кл Сборник рабочих программ 

Музыка 5 – 8 классы 

 Искусство 8-9 классы 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской  5-9кл  

 Москва. «Просвещение», 

2017 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка». 

7 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций.  

Москва. «Просвещение». 2017 год. 

 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. 

Уроки музыки. 7 класс. 

Поурочные разработки 

Москва. «Просвещение». 

2014 год. 

 «Музыка звучит» - сетевое 

педагогическое сообщество 

http://galusikn.ucoz.net/ 

http://www.prosv.ru/ebooks/ 

 

51 Русский язык 

8 класс 

 

 

 

 

Рабочая программа к линии 

УМК  М.М., С.И. Львовой и 

др.  

Русский язык. 5-9 классы: / 

М. М. Разумовская и др. — М. 

Дрофа, 2017. 

Русский язык. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

С.И. Львова, В.И. Капинос, /Под ред. 

М.М.Разумовской, П.А. Леканта; . М. Дрофа. 

2015г. 

Методические  пособие к 

учебнику «Русский язык. 8 

класс» под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта, 

М, Дрофа, 2015 

 

Методические  пособие к 

учебнику «Русский язык. 8 

класс» под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта, 

М, Дрофа, 2015 

 

 Русский язык 

8 класс 

 

Филиал №1,2 

 

Русский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений, 5-9 классы. 

Составители М. Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Т.А. 

Шанский.   

 Москва, Просвещение, 2016 

Русский язык. 8 класс: учебник для 

общеобразоват. Организаций/ 

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина и др./ Москва, Просвещение, 

2018 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 8 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

Организаций/ 

Л.А.Тростенцова, 

А.И.Запорожец / Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 8 класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

Организаций/ 

Л.А.Тростенцова, 

А.И.Запорожец/ Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

52 Литература 8 

класс 

Литература  

Рабочие программы 

Предметная линия учебников 

Коровина В. Я. Литература. 8 кл.: 

Учебник. 

В 2 ч. с прил.  

Уроки  литературы в 8 

классе. Поурочные 

разработки: пособие для 

Уроки  литературы в 8 

классе. Поурочные 

разработки: пособие для 

http://galusikn.ucoz.net/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
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под редакцией 

 В. Я. Коровиной 

5-9 классы  

М., Просвещение, 2016 

На электронном носителе – 

фонохрестоматия М.: Просвещение, 2014  

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Беляева, 3-

е издание. 

 М.: Просвещение, 2019 

Литература. Читаем, 

думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по литературе 8 

класс 

М. Просвещение,2018 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Беляева, 

2-е издание. М.: 

Просвещение, 2017 

 

Н.В. Беляева. Литература. 

Проверочные работы 5-9 

классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

М., Просвещение.2013 

53 Английский 

язык 

8 класс 

В.Г. Апальков Английский 

язык 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» , 5 - 9 

классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организацийАвторы:  

М.: Просвещение, 2016 

Учебник 

 Spotlight – 8 

Авторы: В.Эванс,Дж. Дули, Подоляко О.Е., 

Ваулина Ю.Е. 

М.: Express Publishing Просвещение, 2017 

Рабочая тетрадь 

 Spotlight – 8 

Авторы: В.Эванс, Дж. Дули, Подоляко О.Е., 

Ваулина Ю.Е., 

М.: Просвещение, 2017 

Книга для учителя 

 Spotlight – 8 Авторы: В.Эванс 

 Дж. Дули, Подоляко О.Е., 

Ваулина Ю.Е.,  М.: Express 

Publishing Просвещение, 2017 

 

Аудиопособие 

Сайт УМК 

http://prosv.ru/umk/ spotlight  

е, 2017 

Контрольные задания 

 Spotlight  Test  Booklet 

 Spotlight – 8 Авторы: 

В.Эванс Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., Ваулина 

Ю.Е., М.: Express Publishing 

Просвещение, 2017 

 

 

 Немецкий 

язык  

Второй 

иностранный 

язык 

8 класс 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы/ 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ М.М.Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко.- 

М.:Просвещение, 2016 

Немецкий язык. 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [М.М. Аверин, 

Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова]. – М. : 

Просвещение : Cornelsen, 2018, - 101 с. : ил – 

(Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Книга для 

учителя. 8 класс : пособие для 

общеобразоват. организаций / 

М. М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 

М. : Просвещение, 2017. — 

140 с. : ил. — (Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания. 7-8 

классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ М. М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко. – 5-е изд. – 

М. : Просвещение : 2018. – 

55 с. : ил. – (Горизонты). 

54 Алгебра  

 8 класс 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы: пособие 

для учителей 

Алгебра 8 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений 

/Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк,  

Алгебра. Методические 

рекомендации. 8 класс: 

учебное пособие для 

1.  Контрольные работы (см. 

стр 162-172 в книге 

«Алгебра. Методические 
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ощеобразовательных 

организаций /сост. 

Т.А.Бурмистрова 

М.: Просвещение, 2014 

К.И.нешков и др.: под ред. С.А.Теляковского 

– М.: Просвещение,  2013 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г.Миндюк,  

И.С.Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2016 

рекомендации. 8  класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г.Миндюк,  

И.С.Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2016) 

2.  Алгебра. Дилактические 

материалы, 8 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ Л.И.Звавич, 

Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова, -

М.:Просвещение, 2018 

55 Геометрия  

8 класс 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы: пособие 

для учителей 

ощеобразовательных 

организаций /сост. 

Т.А.Бурмистрова 

М.: Просвещение, 2014 

Геометрия 7-9 :учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др – 

М.: Просвещение, 2013-2015  

Геометрия. Методические 

рекомендации. 8 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций /Л.С. Атанасян и 

др – М.: Просвещение, 2015 

1.Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы.8 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / 

М.А.Иченская. – М.: 

Просвещение, 2018 

2.Геометрия. Дидактические 

материалы. 8 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер –М.: 

Просвещение, 2016 

56 Информатика 8 

класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа для 

основой школы: 5-6 классы. 

7-9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

Электронное приложение к 

учебникам в авторской 

мастерской Л.Л. Босовой на 

сайте 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 
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http://metodist.lbz.ru/authors/inf

ormatika/3 

http://fcior.edu.ru 

http://sc.edu.ru 

57 Всеобщая 

история 8 

класс 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, 

Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и 

др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: 

Просвещение, 2014 

Учебник Юдовская А.Я. и др. 

«Новая история 1800-1900 гг.». 8  кл, М., 

«Просвещение», 2016 г. 

 

Юдовская А. Я.   

Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800— 1900. 

Поурочные разработки. 8 

класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, Т. В. Коваль. — 

М. : Просвещение, 2014. — 

192  

 

58 История 

России 8 класс 

 Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М. : Просвещение, 2017. 

Арсентьев Н.М. и др. История 

России. Учебник. В 2-х частях. /Под ред. 

А.В. Торкунова. - М.: Просвещение. 

 

Журавлева О. Н. 

Поурочные рекомендации. 8 

класс. - М.: Просвещение. 

2015  

 

Артасов И.А 

История России. 

Контрольные работы. 8 

класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций 

/ И.А.  Артасов.- 3-е изд. – 

М. : Просвещение, 2017. – 

64 с. : ил., карт..  

59 Обществознан

ие 8 класс 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 

5—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват.            

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая,      

Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2014. — 63 с 

Учебник Обществознание. 8 класс. ФГОС. 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2017 

 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 8 класс.- М: 

Просвещение, 2019; 

 

 

60 Химия  

8 класс   

Рабочие программы  

Н. Н. Гара. Химия 

Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Г.Е. Рудзитис. 

Химия. 

 Неорганическая химия. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных 

Радецкий А.М. 

Химия. Дидактический 

материал.8-9 классы : пособие 

для учителей 

Радецкий А.М. 

Химия. Дидактический 

материал.8-9 классы : 

пособие для учителей 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
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Фельдмана 

 8-9 класс.  

М.: Просвещение,2019. 

учреждений с приложением на электронном 

носителе/ Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.- 15-е 

изд.- М.: Просвещение, 2017. 

общеобразовательных 

учреждений / А.М. Радецкий. 

 М. : Просвещение, 2018. 

Серия дисков: 

1.Электронные уроки и тесты 

2.Демонстрационное 

поурочное планирование 

(неорганическая химия) 

Н. Н. Гара. Химия. 8 класс 

Уроки. М., Просвещение, 

2011 

Виртуальная лаборатория 8 – 

11 классы,  2 диска 

общеобразовательных 

учреждений / А.М. 

Радецкий.  

М. : Просвещении 2018 

Н.Н. Гара Н.И. Габрусева 

Химия 

Задачник с «помощником» 

8-9 классы 

М. Просвещение2018  

 

61 ОБЖ 

8 

Примерные рабочие 

программы А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная линия учебников 

под редакцией  А.Т. Смирнова 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы М.: 

Просвещение, 2019 год. 

Школьный учебник для 8 класса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией 

Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2018 г.). 

  

 

 

 

 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки 7 – 9 

классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

М. Просвещение, 2017г. 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Система заданий 5-9 

классы». М. Просвещение, 

2013г 

 

 

62 Музыка    

8 кл 

Сборник рабочих программ 

Музыка 5 – 8 классы 

 Искусство 8-9 классы 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской  5-9кл  

 Москва. «Просвещение», 

2017 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка». 

8 класс.  Пособие для 

общеобразовательных организаций.  

Москва. «Просвещение». 2017 год. 

 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. 

Уроки музыки. 7 класс. 

Поурочные разработки 

Москва. «Просвещение». 

2014 год. 

 «Музыка звучит» - сетевое 

педагогическое сообщество 

http://galusikn.ucoz.net/ 

http://www.prosv.ru/ebooks/ 

 

63 География 

Алтайского 

края  

8класса 

Учебно-методическое 

пособие для учителя 

географии  

Горбатова О.Н 

.Блинова Т.Г. 

География Алтайского края: учебное 

пособие для обучающихся школ и лицеев. 

Ревякин В. С, Ревякина Н. Е., Малиновский 

А. В.  

 

Методика преподавания 

региональной географии в 

школе: учебное пособие для 

учителей географии и 

студентов географ, спец. 

 

http://galusikn.ucoz.net/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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АКИПКРО 

Барнаул-2017 

высш. пед. учеб. заведений / 

М. А. Никонова, О. А. 

Бахчиева, И. В. Душина и др.;  

64 ФИЗИКА 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Н.В. Филонович, Е.М. Гутник 

Рабочая программа 

К линии УМК А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник 

Физика 7-9 классы 

М., Дрофа 2017 

 

 

 

 

 

 

физика 8, учебник для общеобразовательных 

учреждений.  

Рекомендован Министерством образования и 

науки РФ  Автор: А. В. Перышкин М.: 

«Дрофа», 2016г 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф. Филонович 

Методическое пособие к 

учебнику А.В. Перышкина 

Физика 8 

М., Дрофа, 2018 

 А. Е. Марон, Е. А. Марон.  

Самостоятельные и 

контрольные работы к 

учебнику А.В. Перышкина 

М.: «Дрофа», 2017г 

 

А.Е. Марон, Е.А. Марон., 

С.В. Позойский 

Сборник вопросов и задач 

 К учебниек Перышкина, 

Гутник 

Физика 7-9. 

 М., Дрофа, 2013 

65 Биология 

8 

Программы. Биология 5-11 

классы ФГОС 

Авторы: И.Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С.Сухова, Л.В. 

Симонова.  М.: Вентана-Граф. 

2014 

Биология. Человек и его здоровье  

А.Г. Драгомилов  

Р.Д. Маш  

М.: Издательский цент «Вентана-Граф»:,  

2010 г.                                                                                                                                                                                               

Методическое пособие 

Биология. Человек  

Р.Д. Маш 

А.Г. Драгомилов М.: 

Издательский цент «Вентана-

Граф»:, 2013 г. 

 

Биология. Тематические 

итоговые контрольные 

работы 6-9 классы М.: 

Издательский цент 

«Вентана-Граф»:, 2014 г. 

Биология Тестовые задания 

8 класс Дидактические 

материалы 

Е.А. Солодова к учебнику 

«Биология» авторов И.Н, 

Пономаревой и др. 

Издательский цент 

«Вентана-Граф»:, 2017 г. 

66 География 8 

класс 

Рабочая программа к линии 

УМК под редакцией В.П. 

Дронова География 5 – 9 

классы 

 М.: Дрофа, 2017 

География России: Природа. Население. 

Хозяйство. Учебник для обучающихся 8 

класса общеобразовательных учреждений. 

Рекомендовано  Министерством образования 

и науки Российской Федерации.   / Дронов 

В.П., Баринова И.И.,  Ром В.Я.,/Под ред. 

В.П.Дронова. – 6-е издание М.:Дрофа, 2018.,  

Методическое пособие к 

учебнику В. П. Дронова,, И. 

И. Бариновй, В.Я.Рома/ 

География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8-9 

классы 

М., Дрофа, 2018, 142 

Методическое пособие к 

учебнику В. П. Дронова,, И. 

И. Бариновй, В.Я.Рома/ 

География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8-9 

классы 

М., Дрофа, 2018, 142 

67 Черчение 

7-9 классы 

Программы 

общеобразовательных 

Черчение, 7-9 Учебник  

для общеобразовательных учреждений под 

В.В. Степакова Методическое 

пособие по черчению 

 

http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
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учреждений Черчение  

7-11 классы  

под редакцией В.В. 

Степаковой 

Москва «Просвещение», 2010 

редакцией В.В. Степаковой, Л.В. Курцаевой 

и др.. М.: Просвещение, 2012 

(графические работы) книга 

для учителя, В.В. Степаковой, 

М. Просвещение 2001 

 

68 технология 

(вариант для 

мальчиков)  

8  класс 

 

Технология: программа 5-8 

классы /А.Т. Тищенко, И.В. 

Синица – М.: Вентана-Граф, 

2016 

«Технология. Индустриальные технологии.8  

классы».  Учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. 

Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - 

Граф, 2016. 

А.Т. Тищенко 

Технология. Индустриальные 

технологии 

 8 класс 

Методическое пособие . / М.: 

Вентана-Граф, 2016 

 

69 технология 

(вариант для 

девочек)  

8  класс 

 

Технология. 5-8 классы. 

Программа. ФГОС  

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

М.: Вентана-Граф 2015 

 

Технология. 8 класс Под ред. Симоненко 

В.Д. 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 

2016.  

Тищенко А.Т., Технология. 

Технологии ведения дома. 

Технологические карты: 8 

класс: методическое пособие: 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

70 Физическая 

культура 

8 класс 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

А.П. Матвеев 5-9 классы 

ФГОС: пособие для учителей 

общеобразовательная. 

Учреждений / М.  

Просвещение, 2014г. 

Учебник «Физическая культура». 8-9 классы: 

/ А.П. Матвеев: М., Просвещение, 2015г. 

Уроки физической культуры 

8-9 классы. Методические 

рекомендации. А.П. Матвеев / 

Москва, Просвещение 2014г. 

 

71 ИЗО 

8  класс 

Рабочие программы 

Изобразительное искусство 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций/ 

-М.: Просвещение, 2016г. 

А.С. Питерских; под ред. Б. 

М.Неменского. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, 

на телевидении. Учебник для 8 класс. 

Просвещение, 2018г. 

 

 

В. Б. Голицына, А. С. 

Питерских  

под ред. Б. М. Неменского. 

Уроки изобразительного 

искусства. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на 

телевидении. Поурочные 

разработки. 8 класс 

Просвещение, 2014г. 

 

 ИЗО 

8 класс   

филиал № 1,2 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой. 5—8 классы : 

Учебник «Изобразительное искусство. 8 

класс Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова, 

«Просвещение».  2016 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. 

В., Поровская Г. А. и др. / Под 

ред. Шпикаловой Т. Я. 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 
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пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений 

Т. Я. Шпикалова. 

«Просвещение». 2014 

разработки. 8 класс, 2014 г.  

72 Русский язык 

9 класс 

Рабочая программа к линии 

УМК  М.М., С.И. Львовой и 

др.  

Русский язык. 5-9 классы: / 

М. М. Разумовская и др. — М. 

Дрофа, 2017. 

Русский язык. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

С.И. Львова, В.И. Капинос, /Под ред. 

М.М.Разумовской, П.А. Леканта; . М. Дрофа. 

2015г. 

Методические  пособие к 

учебнику «Русский язык. 9 

класс» под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта, 

М, Дрофа, 2015 

 

Методические  пособие к 

учебнику «Русский язык. 9 

класс» под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта, 

М, Дрофа, 2015 

 

73 Русский язык 

9 класс 

 

Филиал №1,2 

Русский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений, 5-9 классы. 

Составители М. Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Т.А. 

Шанский.   

 Москва, Просвещение, 2016 

Русский язык. 9 класс: учебник для 

общеобразоват. Организаций/ 

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина и др./ Москва, Просвещение, 

2018 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 9 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

Организаций/ 

Л.А.Тростенцова, 

А.И.Запорожец / Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 9 класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

Организаций/ 

Л.А.Тростенцова, 

А.И.Запорожец/ Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

74 Литература 9 

класс 

Литература  

Рабочие программы 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

 В. Я. Коровиной 

5-9 классы  

М., Просвещение, 2016 

Коровина В. Я. Литература. 9 кл.: 

Учебник. 

В 2 ч. с прил.  

На электронном носителе – 

фонохрестоматия М.: Просвещение, 2016  

Уроки  литературы в 9 

классе. Поурочные 

разработки: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Беляева, 3-

е издание. 

 М.: Просвещение, 2019 

Литература. Читаем, 

думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по литературе 8 

класс 

М. Просвещение,2018 

Уроки  литературы в 9 

классе. Поурочные 

разработки: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Беляева, 

2-е издание. М.: 

Просвещение, 2017 

Н.В. Беляева. Литература. 

Проверочные работы 5-9 

классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

М., Просвещение.2013 

75 Английский 

язык 

 9 класс 

В.Г. Апальков Английский 

язык 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» , 5 - 9 

Учебник 

 Spotlight – 9 

Авторы: В.Эванс,Дж. Дули, Подоляко О.Е., 

Ваулина Ю.Е. 

М.: Express Publishing Просвещение, 2017 

Английский в фокусе  

Книга для учителя 

 Spotlight – 9 Авторы: В.Эванс 

 Дж. Дули, Подоляко О.Е., 

Ваулина Ю.Е.,  М.: Express 

Контрольные задания 

 Spotlight  Test  Booklet 

 Spotlight – 9 Авторы: 

В.Эванс Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., Ваулина 
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классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организацийАвторы:  

М.: Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь 

 Spotlight – 8 

Авторы: В.Эванс, Дж. Дули, Подоляко О.Е., 

Ваулина Ю.Е., 

М.: Просвещение, 2017 

Publishing Просвещение, 2017 

Аудиопособие 

Сайт УМК 

http://prosv.ru/umk/ spotlight  

е, 2017 

Ю.Е., М.: Express Publishing 

Просвещение, 2017 

 

 

 Немецкий 

язык  

Второй 

иностранный 

язык.  

9 класс 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы/ 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ М.М.Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко.- 

М.:Просвещение, 2016 

Немецкий язык. 9 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [М.М. Аверин, 

Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова]. – М. : 

Просвещение : Cornelsen, 2018, - 95 с. : ил – 

(Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга для 

учителя. 9 класс : пособие для 

общеобразоват. организаций / 

М. М. Аверин, М. А. Лытаева, 

Е. С. Ульянова. — М. : 

Просвещение, 2018. — 131 с. : 

ил. — (Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания для 

подготовки к ОГЭ. 9 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций  

/ М. А. Лытаева, Е. С. 

Ульянова – М. : 

Просвещение : 2016. – 

56 с.  : ил. – (Горизонты). 

76 Алгебра  

 9 класс 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы: пособие 

для учителей 

ощеобразовательных 

организаций /сост. 

Т.А.Бурмистрова 

М.: Просвещение, 2014 

Алгебра 9 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений 

/Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк,  

К.И.нешков и др.: под ред. С.А.Теляковского 

– М.: Просвещение,  2013 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 9 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г.Миндюк,  

И.С.Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2016 

1.  Контрольные работы (см. 

стр 162-172 в книге 

«Алгебра. Методические 

рекомендации. 9  класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г.Миндюк,  

И.С.Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2016) 

2.  Алгебра. Дилактические 

материалы, 8 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ Л.И.Звавич, 

Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова, -

М.:Просвещение, 2018 

77 Геометрия  

9 класс 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы: пособие 

для учителей 

ощеобразовательных 

организаций /сост. 

Геометрия 7-9 :учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др – 

М.: Просвещение, 2013-2015  

Геометрия. Методические 

рекомендации. 9 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций /Л.С. Атанасян и 

1.Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы.9 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 
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Т.А.Бурмистрова 

М.: Просвещение, 2014 

др – М.: Просвещение, 2015 организаций / 

М.А.Иченская. – М.: 

Просвещение, 2018 

2.Геометрия. Дидактические 

материалы. 9 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер –М.: 

Просвещение, 2016 

78 Информатика 

9 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа для 

основой школы: 5-6 классы. 

7-9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

Электронное приложение к 

учебникам в авторской 

мастерской Л.Л. Босовой на 

сайте 

http://metodist.lbz.ru/authors/inf

ormatika/3 

http://fcior.edu.ru 

http://sc.edu.ru 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

 

79 Всеобщая 

история  

9 класс 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, 

Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и 

др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: 

Просвещение, 2014 

Учебник Юдовская А.Я. и др. 

«Новейшая  история». 9  кл  

М., «Просвещение», 2016 г. 

 

Юдовская А. Я.   

Всеобщая история. История 

Новейшая времени, 

Поурочные разработки. 9 

класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, Т. В. Коваль. — 

М. : Просвещение, 2018.  

 

 

80 История 

России  

9 класс 

 Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : 

учеб. пособие для 

Арсентьев Н.М. и др. История 

России. Учебник. В 2-х частях. /Под ред. 

А.В. Торкунова. – 

 М.: Просвещение. 2018 

 

Журавлева О. Н. 

Поурочные рекомендации. 9 

класс. 

 - М.: Просвещение. 

2018  

Артасов И.А 

История России. 

Контрольные работы. 9 

класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
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общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М.: Просвещение, 2017. 

 / И.А.  Артасов.- 3-е изд. – 

М. : Просвещение, 2017.  

81 Обществознан

ие 

9 класс 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 

5—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват.            

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая,      

Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2014.  

Учебник Обществознание. 9 класс. ФГОС. 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2017 

 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. Поурочные 

разработки.  

9 класс.- 

 М: Просвещение, 

2019; 

 

 

82 Химия  

9 класс   

Рабочие программы  

Н. Н. Гара. Химия 

Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана 

 8-9 класс.  

М.: Просвещение,2019. 

Г.Е. Рудзитис. 

Химия. 

 Неорганическая химия. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном 

носителе/ Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.- 15-е 

изд.- М.: Просвещение, 2017. 

Радецкий А.М. 

Химия. Дидактический 

материал.8-9 классы : пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А.М. Радецкий. 

 М. : Просвещение, 2018. 

Серия дисков: 

1.Электронные уроки и тесты 

2.Демонстрационное 

поурочное планирование 

(неорганическая химия) 

Н. Н. Гара. Химия. 8 класс 

Уроки. М., Просвещение, 

2011 

Виртуальная лаборатория 8 – 

11 классы,  2 диска 

Радецкий А.М. 

Химия. Дидактический 

материал.8-9 классы : 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А.М. 

Радецкий.  

М. : Просвещении 2018 

Н.Н. Гара Н.И. Габрусева 

Химия 

Задачник с «помощником» 

8-9 классы 

М. Просвещение2018  

 

83 ОБЖ 

9 

Примерные рабочие 

программы А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная линия учебников 

Школьный учебник для 9 класса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией 

Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2018 г.). 

  

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки 7 – 9 

классы 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Система заданий 5-9 

классы». М. Просвещение, 
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под редакцией  А.Т. Смирнова 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы М.: 

Просвещение, 2019 год. 

 

 

 

 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

М. Просвещение, 2017г. 

2013г 

 

 

84 Физика  

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Н.В. Филонович, Е.М. Гутник 

Рабочая программа 

К линии УМК А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник 

Физика 7-9 классы 

М., Дрофа 2017 

 

 

 

 

 

 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник  

Физика 9, учебник для общеобразовательных 

учреждений.  

Рекомендован Министерством образования и 

науки РФ  Автор: А. В. Перышкин М.: 

«Дрофа», 2018г 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Физика 9 класс 

К учебнику А.В. Перышкина, 

Е.М. Гутник 

М., Дрофа, 2018 

 А. Е. Марон, Е. А. Марон.  

Дидактические материалы  

 9 класс Учебно-

методическое пособие 

М.: «Дрофа», 2017г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон., 

С.В. Позойский 

Сборник вопросов и задач 

 К учебниек Перышкина, 

Гутник 

Физика 7-9. 

 М., Дрофа, 2013 

85 Биология 

9 класс 

Программы. Биология 5-11 

классы ФГОС 

Авторы: И.Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С.Сухова, Л.В. 

Симонова.  

- М.: Вентана-Граф. 
2014 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. 

Чернова 

Биология  9 класс  

Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  

М. : Вентана-Граф   2018 

Биология И.Н. Пономарева 5-

9 классы 

Методическое пособие 

М. Издательский цент 

«Вентана-Граф» 

2018 

Биология. Тематические 

итоговые контрольные 

работы 6-9 классы М.: 

Издательский цент 

«Вентана-Граф»:, 2014 г. 

Биология Тестовые задания 

9 класс Дидактические 

материалы 

Е.А. Солодова к учебнику 

«Биология» авторов И.Н, 

Пономаревой и др. 

Издательский цент 

«Вентана-Граф»:, 2017 г. 

86 География 

 9 класс 

Рабочая программа к линии 

УМК под редакцией В.П. 

Дронова География 5 – 9 

классы 

 М.: Дрофа, 2017 

География России Хозяйство и 

географические районы. Учебник для 

учащихся 9 класса общеобразовательных 

учреждений. Рекомендовано  

Министерством образования и науки 

Российской Федерации.   / Дронов В.П., 

Баринова И.И.,  Ром В.Я.,/Под ред. 

В.П.Дронова.  

М.:Дрофа, 2018. 

Методическое пособие к 

учебнику В. П. Дронова,, И. 

И. Бариновй, В.Я.Рома/ 

География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8-9 

классы 

М., Дрофа, 2018, 142 

Методическое пособие к 

учебнику В. П. Дронова,, И. 

И. Бариновй, В.Я.Рома/ 

География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8-9 

классы 

М., Дрофа, 2018, 142 

http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
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87 Физическая 

культура 

9 класс 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

А.П. Матвеев 5-9 классы 

ФГОС: пособие для учителей 

общеобразовательная. 

Учреждений / М.  

Просвещение, 2014г. 

Учебник «Физическая культура». 8-9 классы: 

/ А.П. Матвеев: М., Просвещение, 2015г. 

Уроки физической культуры 

8-9 классы. Методические 

рекомендации. А.П. Матвеев / 

Москва, Просвещение 2014г. 

 

88 Физическая 

культура 5 

класс 

В.И.Лях . Программа. 

Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха 5-

9 классы. М.: Просвещение, 

2016 г. 

«Физическая культура» учебник для 

учащихся 5-7 классов. М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский. М.: Просвещение, 2016 г. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1–11 классов. Лях. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Методическое пособие для 

учителя по физической 

культуре5-7 классы под 

редакцией. М.Я.Виленского. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1–11 классов. Лях. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Методическое пособие для 

учителя по физической 

культуре5-7 классы под 

редакцией. М.Я.Виленского. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

89 Физическая 

культура 6 

класс 

В.И.Лях . Программа. 

Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха 5-

9 классы. М.: Просвещение, 

2016 г. 

«Физическая культура» учебник для 

учащихся 5-7 классов. М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский. М.: Просвещение, 2016 г. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1–11 классов. Лях. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Методическое пособие для 

учителя по физической 

культуре5-7 классы под 

редакцией. М.Я.Виленского. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1–11 классов. Лях. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Методическое пособие для 

учителя по физической 

культуре5-7 классы под 

редакцией. М.Я.Виленского. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

90 Физическая 

культура 7 

класс 

.И.Лях . Программа. 

Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха 5-

9 классы. М.: Просвещение, 

2016 г. 

«Физическая культура» учебник для 

учащихся 5-7 классов. М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский. М.: Просвещение, 2016 г. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1–11 классов. Лях. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Методическое пособие для 

учителя по физической 

культуре5-7 классы под 

редакцией. М.Я.Виленского. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1–11 классов. Лях. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Методическое пособие для 

учителя по физической 

культуре5-7 классы под 

редакцией. М.Я.Виленского. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

91 Физическая 

культура 8 

класс 

.И.Лях . Программа. 

Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха 5-

«Физическая культура» учебник для 

учащихся 8-9 классов. М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский. М.: Просвещение, 2016 г. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1–11 классов. Лях. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1–11 классов. Лях. 
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9 классы. М.: Просвещение, 

2016 г. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Методическое пособие для 

учителя по физической 

культуре 8-9 классы под 

редакцией. М.Я.Виленского. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Методическое пособие для 

учителя по физической 

культуре 8-9 классы под 

редакцией. М.Я.Виленского. 

М.: Просвещение, 2016 г. 

92 Физическая 

культура 9 

класс 

.И.Лях . Программа. 

Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха 5-

9 классы. М.: Просвещение, 

2018 г. 

«Физическая культура» учебник для 

учащихся 8-9 классов. М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский. М.: Просвещение, 2018 г. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1–11 классов. Лях. 

М.: Просвещение, 2018г. 

Методическое пособие для 

учителя по физической 

культуре 8-9 классы под 

редакцией. М.Я.Виленского. 

М.: Просвещение, 2013 г. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1–11 классов. Лях. 

М.: Просвещение, 2018г. 

Методическое пособие для 

учителя по физической 

культуре 8-9 классы под 

редакцией. М.Я.Виленского. 

М.: Просвещение, 2013 г. 

 

Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной программы основного общего образования составляется и 

утверждается ежегодно. 
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3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП ООО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

 уточнить и конкретизировать основную образовательную программу 

основного общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

 разработать и внедрить систему оценки качества образования, 

соответствующую требованиям ФГОС ООО;  

 разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 

реализации ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  

 скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 

качества образования;  

 выстроить систему повышение квалификации педагогических работников 

школы по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО;  

 -привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП ООО;  

 определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации ООП ООО, требующих больших 

финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 

 механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

 контроля за состоянием системы условий  

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

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 
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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. 

 
№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1  Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов и их использование 

всеми участниками 

образовательных отношений  

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства;  

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП;  

 правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2  Наличие учебного плана, 

плана внеурочной 

деятельности учитывающего 

разные формы учебной 

деятельности (урочной и 

внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического расписания 

учебных занятий  

 эффективная система управленческой 

деятельности;  

 реализация плана ВШК. 

 реализация планов работы УМО, 

специалистов;  

3  Наличие педагогов, 

способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

 подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

 повышение квалификации педагогических 

работников;  

 аттестация педагогических работников;  

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и 

эффективное использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов,  владение 

педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе  

 приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта. 
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5  Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса 

при реализации ООП; 

участие общественности (в 

том числе родительской) в 

управлении 

образовательным процессом  

 реализация плана ВШК  

 эффективная реализация положений 

системы оценки образовательных достижений 

обучающихся; 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами.  

6  Обоснование использования 

ПМО для реализации задач 

ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

обучающимися на 

индивидуальном уровне  

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных ресурсов;  

 аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов;  

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

7  Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и 

оборудованием  

 эффективное распределение средств 

субвенции;  

 привлечение внебюджетных средств, в том 

числе за счет реализации платных 

образовательных услуг.  

 

3.2.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки 

школы к введению ФГОС ООО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на 

региональном и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО  

постоянно директор Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС 

ООО Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующи

е деятельность 

школы 
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Разработка годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин и модулей, 

положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Май- 

август 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР и по ВР, 

учителя 

предметники 

Проектирование 

пед. процесса 

школы с учетом 

требований ФГОС 

ООО и 

выявленных 

недочетов 

Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований 

и социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Договора о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка основной 

образовательной 

программы  

По мере 

необходим

ости 

Рабочая группа, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Организация и 

проведение 

общественных слушаний 

по обсуждению 

изменений внесенных в 

образовательную 

программу 

По мере 

необходим

ости 

директор Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Утверждение ООП ООО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

По мере 

необходим

ости 

 

директор Протокол 

Педагогического 

совета 
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Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

администрация Оценка ОУ школы 

с учётом 

требований ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно библиотекарь Наличие 

утвержденного 

списка учебников 

для реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразователь

ной организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Заместители 

директора  

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников школы к введению ФГОС ООО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС ООО 

август 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

План 

методической 

работы школы  
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Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей основной 

школы по вопросам 

реализации ООП ООО 

В течение 

года 

Руководитель 

МС, 

руководители 

УМО 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Руководитель 

МС, 

руководители 

УМО, учителя 

Творческий отчет 

учителей, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе 

районных МО учителей – 

предметников, 

представление 

достижений учителей - 

предметников 

В течение 

года 

Учителя-

предметники  

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Представление опыта 

работы школы по 

реализации ФГОС в 

рамках проведения 

стажерских практик 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих 

По мере 

необходим

ости 

директор Приказы по 

стимулирующему 

и инновационному 

фонду 
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надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки 

перехода на 

ФГОС ООО 
  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС ООО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Май -

Август 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего 

образования  

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

перехода на 

ФГОС ООО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС ООО 

Организация 

разъяснительной работы 

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Публикация основной 

образовательной 

программы ООО, 

нормативных документов 

на сайте ОО 

август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Информирование 

родителей обучающихся 

о результатах ведения 

ФГОС в ОО через 

школьный сайт, 

проведение родительских 

собраний 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

введения ФГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 
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Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

АИС «Сетевой регион. 

Образование» (включая, 

электронный журнал, 

дневник) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

Оперативный 

доступ к 

информации для 

различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности ОО о ходе и 

результатах введения 

ФГОС 

 Июнь  директор Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС ООО 

Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

планирование 

работы по 

развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации ФГОС 

ООО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в школе 

при переходе на ФГОС 

ООО 

май 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

Справка анализа 

эффективности 

использования 

нового учебного 

оборудования 

учителями-

предметниками, 

преподающими в 5 

классах 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы ОО требованиям 

ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  
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Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа ОО к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий. 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в ходе 

процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 
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программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители предметных УМО, учителя, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся 

условий производится временными рабочими группами (аудиторами). Директор 

закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для 

определения значений показателей, необходимых для оценки условий 

реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят 

наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги оценочной деятельности 

членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, 

содержащих предложения по принятию решений субъектами управления, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной 

программы. На основе анализа показателей принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации образовательной программы основного общего 

образования. Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по 

самообследованию, составляемом ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

 

Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь, завхоз 

1 раз в год 

 

 


		2023-04-12T13:31:08+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРВОМАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ




