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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС- 

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Усть-

Ишинская СОШ имени Бориса Головина» (далее - ООП ООО) разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

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

Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», (с изменениями и дополнениями);  

Постановление от 28 сентября 2020г. № 28 Об утверждении   санитарных правил  

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

Основная образовательная программа МКОУ «Усть-Ишинская СОШ имени Бориса 

Головина» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении основного общего 

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

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основногообщего образования 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

образованиями, центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 
Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с 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.  

В основе создания и реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который является ведущим при реализации программы 

и предполагает:  

o воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
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гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

o формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся;  

o ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

o признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

o учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

o разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

o обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом.  

Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в 

получении их детьми качественного образования.  

При составлении программы основного общего образования соблюдены принципы 

непрерывности и преемственности между начальной и основной школой.  

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при 

разработке учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности.  

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11-15 лет, связанных:  

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе;  
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• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром;  

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний;  

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

развитием личности;  

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста;  

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
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содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

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

соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. В соответствии с реализуемой ФГОС 

ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом 

зоны ближайшего развития ребенка  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны:  
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы;  

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ 

воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны адекватно отражать 

требования Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности, 

соответствовать возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны уточнять и конкретезировать:  
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции 

оценки достижения этих результатов.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должно учитываться при 

оценке результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогических работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:  

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
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обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами.  

1.2.1.  Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:   

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы включают 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

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

поликультурном социуме.  

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории.  

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы включают 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

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

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

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

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

  

1.2.2.  Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
 1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
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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 учётом 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 

нём взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.3.Метапредметные результаты освоения ООП 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
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• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

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

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет:  

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

свойства;  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

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

их сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

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

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки;  
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• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

• резюмировать главную идею текста;  

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

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

информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  
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• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

Коммуникативные УУД  
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

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

соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
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• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;   

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

  

1.2.4. Предметные результаты 

 

Предметная область "Русский язык и литература"  
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает:  

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России;  

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  
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 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета;  

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

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

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

  

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

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; овладение различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 

текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; умение оценивать письменные и устные речевые 

высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; выявление 

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

создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования:  

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

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

антонимы, омонимы) в речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  
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4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; распознавание существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их 

морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий;   

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; анализ текста и распознавание основных 

признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; определение 

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

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стили-

стической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; деление 

слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; проведение морфологического разбора самостоятельных и 

служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); умение выделять словосочетание в составе предложения, 

определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; распознавание распространенных и 

нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной 

структуры, полных и неполных; распознавание второстепенных членов предложения, 

однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; определение 

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

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

соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи  редложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; пользование 

толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 
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определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими 

словарями для определения нор- 

мативного написания и произношения слова; использование фразеологических 

словарей для определения значения и особенно- 

стей употребления фразеологизмов; использование морфемных, 

словообразовательных, этимологических словарей для  

морфемного и словообразовательного анализа слов; использование словарей для 

подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

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

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка:  

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение 

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

применение правильного переноса слов; применение правил постановки знаков 

препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге; соблюдение основных орфоэпических правил современного 

русского литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; выявление смыслового, стилистического различия 

синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; нормативное изменение форм существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; соблюдение грамматических 

норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности 

глаголов-сказуемых в связном тексте.  

Выпускник научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  



  

 

19  

  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,  

текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки  

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;   

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные  
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гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

  

1.2.4.2.Литература  
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога;  

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

народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

  

Предметная область «Родной язык и родная литература» 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  
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1.2.4.3. Родной язык   
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческихспособностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

 

1.2.4.4. Родная литература  
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога;  

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

  

Предметная область «Иностранные языки» 
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Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает:  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

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

самореализации;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

  

1.2.4.5. Иностранный язык. Второй иностранный язык  
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях.  

 

Общественно-научные предметы. 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

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

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

  

1.2.4.6.История России. Всеобщая история 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта  

России и человечества;  

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

  

1.2.4.7.Обществознание  
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин.  

  

1.2.4.8. География  
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  
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2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

 

Предметная область «Математика и информатика» 
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях.  

  

1.2.4.9. Математика. Алгебра. Геометрия  
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

осознание роли математики в развитии России и мира;  

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов;  

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
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применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений:  

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от  

условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения 

задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация  

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; решение логических задач;  

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений:  

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

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

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при  

выполнении вычислений;  

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

решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение 

чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат:  

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; нахождение по графику значений функции, области 

определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; оперирование на базовом уровне 

понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений:  

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
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круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с 

помощью инструментов для измерений длин и углов;  

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач:  

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии;  

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

вектора на число, координаты на плоскости;  

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

угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений:  

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; решение простейших комбинаторных задач; определение основных 

статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности 

события в простейших случаях; наличие представления о роли практически достоверных 

и маловероятных собы- 

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные 

статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления;  

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах:  

распознавание верных и неверных высказываний;  

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях;  

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни;  

  

1.2.4.10. Информатика  
1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

4) 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;  

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

  

Предметная область  «Естественно-научные предметы» 
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает:  

 формирование целостной научной картины мира;  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды;  

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

  

1.2.4.11. Физика  
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

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

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

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

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;  
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5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов;  

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы.  

  

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

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

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

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

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

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  

  

1.2.4.13. Химия  
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
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веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  

 

Предметная область «Искусство»  

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.  

 

1.2.4.14. Изобразительное искусство  
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности);  

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

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

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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

  

1.2.4.15. Музыка  
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

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

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

  

Предметная область «Технология» 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  
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 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни;  

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из раз   

ных предметных областей.  

  

1.2.4.17. Физическая культура  
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья;  
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2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

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

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

  

1.2.4.18. Основы безопасности жизнедеятельности  
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  
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9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства;  

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

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания.  

  

1.2.4.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивает:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности;  

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

общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

К концу обучения учащиеся научатся:  

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя.  

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями.  

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя.  

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей.  

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей.  

Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных 

и практических задач.  

К концу обучения учащиеся получат возможность научиться:  
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 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека.   

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития.   

 Работать с историческими источниками и документами.  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 
 

1.3.1. Общие положения  
     Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направлена на 

обеспечение качества основного образования в МКОУ «Усть-Ишинская СОШ имени 

Бориса Головина»  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна:  
1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования;  

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное);  

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы 

образования разного уровня.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна включать описание 

организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.  

Основными функциями системы оценки являются:  

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования;  

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.   

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений.Уровневый подход к содержанию 

оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены блоки: 

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

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

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

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех 

блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:   

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных дей- 

ствий);   

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;   

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

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

управления качеством образования;   

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.).  Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки.  
Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся направлены на:   

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования;  
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 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования.  

Внутренняя оценка включает:  

• текущий контроль (в том числе тематический);  

• промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

оценку проектной деятельности обучающихся.  

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация,  

• независимая оценка качества образования  

• мониторинговые исследования разного уровней.  

  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов   

Особенности оценки личностных результатов   
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.   

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

В оценке личностных результатов используются методы педагогической диагностики, 

анкетирование, наблюдение.  

 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени 

основного общего образования. 
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Личностные результаты 
Диагностическая база 

(инструменты оценки) 

1. Формирование ответственного отношения к уче- Методика изучения мотивации обу- 

нию, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию  

чения школьников (5 класс) 

Проводится классным руководителем.   

2. 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  

Опросник диагностики способности к 

эмпатии,  авторы А.Мехрабиена,  

Н.Эпштейна (7 класс)  

Проводится классным руководителем.  

3. 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 (6 класс)  

Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации методики  

В.А. Ядова – Р. Рокича) (9 класс)  

Проводится классным руководителем.  

4. 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) (8 класс)  

Проводится классным руководителем.  

5. Формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни  

Индекс отношения к здоровью   

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

(5-9 класс) Проводится учителем 

физической культуры или учителем 

ОБЖ  

  

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного 

руководителя и находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося.  

В характеристике отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

ученика, даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

обучения.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

способность работать с информацией;  

способность к сотрудничеству и коммуникации;  
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способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.   

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария:  

  

№  Оценочные 

процедуры  

Оцениваемые 

результаты  

Инструментарий/ 

форма представления 

результа- 

тов  

Периодичность  

1.  Стартовая 

диагностика  

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных 

и познавательных 

учебных действий  

Комплексная работа / 

Сводный лист 

результатов  

выполнения работы   

  

Сентябрь,  5 

класс  

2.  Текущее 

оценивание 

метапредметных 

результатов  

Сформированность 

смыслового чтения 

и умений работать 

с информацией  

Комплексная работа для 

оценки метапредметных 

результатов 

(Метапредметные 

результаты: 

Стандартизированные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации: 5 класс, 6 

класс, 7 класс, 8 класс, 9 

класс/ Г.С.Ковалева и 

др.)/ Формы результатов 

выполнения 

комплексной работы  

ежегодно 

(апрельмай)  

3.  Оценивание 

выполнения 

групповых или 

индивидуальных 

проектов, 

реализуемых в 

рамках 

внеурочной 

деятельности  

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных 

и познавательных 

учебных действий  

Карта занятости 

учащихся в проекте 

(руководитель выделяет 

основные виды 

деятельности,  

направленные на 

формирование и 

развитие разных групп 

УУД, и отмечает для 

каждого учащегося 

знаком (+) те из них, в 

которых он принимал  

участие; Карта 

наблюдения 

метапредметных 

результатов проекта; 

Карта наблюдения за 

особенностями общения 

и взаимодействия 

5-6 класс:  

каждую  

четверть, 7 

класс: один раз 

в год  
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учеников в процессе 

выполнения проекта; 

Карта наблюдения, 

презентации конечного 

продукта проекта. Лист 

самооценки или лист 

взаимооценки. 

(Руководитель проекта 

самостоятельно 

определяет набор 

инструментов) / 

Сводный анализ 

результатов проекта  

4.  Защита итогового 

индивидуального 

проекта  

Сформированность  

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

учебных действий  

Карта наблюдений  

работы над проектом; 

Оценочный лист 

выступления (защиты 

проекта); Лист 

самооценки/ Сводный 

анализ результатов 

защиты итогового 

проекта  

8-9 класс: один 

раз в два года.  

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов  

разрабатывается педагогами ОО. Оценочный инструментарий и сроки внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета.   

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

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 матери- 

алы, 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 конструк- 

торское изделие);  

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

сты, так и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности».   
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 

портфолио ученика.   

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления:  

1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем;  

2. сформированность предметных знаний и способов действий;  

3. сформированность регулятивных действий;  

4. сформированность коммуникативных действий.  

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла.  

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 учащихся 

и их родителей (законных представителей).   

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов.  

1.3.3.1 Текущий контроль    
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая   проводится педагогом в  

соответствии с образовательной программой в целях:  

• определения степени освоения образовательной программы;  

• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы.  

Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания   по учебным 

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

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности.  

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

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

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

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

оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания  (приложение).   

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.  

При безотметочном оценивании курса учителем используется  краткая 

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

самооценка ученика.  
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1.3.3.2 Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:  

  

• объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

• соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов;  

• оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности  

учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  

• оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

Формы промежуточнойаттестации   
Формы промежуточной аттестации: четвертная и годовая промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации)  по 

учебным предметам представляет собой среднее арифметическое результатов текущего 

контроля. Округление результата проводится по правилам математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в 

случае, если учебный предмет осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата 

проводится по правилам математического округления.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график).  

Формы промежуточной аттестации курсов – зачёт (незачёт).   

Промежуточная аттестация по учебным курсам (части формируемой участниками 

образовательных отношений) осуществляется по итогам года: итоговые работы по 

результатам освоения  курсам (курса внеурочной деятельности) (проекта, теста и т.д.).   

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио.  

 

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 основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

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

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ).  

  

1.3.3.4 Итоговая оценка  
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                 Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.  

                При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка  результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований.  

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

результатов промежуточной аттестации.   

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

  

1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках.  

  

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

школьников является: 

Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения индивидуального 

прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, культурные практики, 

интересы, склонности.   

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
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демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

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

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

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

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

Результаты, представленные в портфолио, используются для дачи рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. Ведение портфолио осуществляется на 

основе Положения о Портфолио обучающегося.  

Оценка деятельности организации  

Оценка результатов деятельности МКОУ «Усть-Ишинская СОШ им.Б.Головина»   

осуществляется в ходе аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и с учётом:   

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);   

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  особенностей контингента обучающихся.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

Общие положения 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

МКОУ «Усть-Ишинская СОШ имени Бориса Головина»   сформирована в соответствии с 

ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, 

а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.   

C целью разработки и реализации программы развития УУД в  МКОУ «Усть-

Ишинская СОШ имени Бориса Головина» создана рабочая группа под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР).   

Направления деятельности рабочей группы включают:  

• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения;  

• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса;  разработку основных подходов к 

конструированию задач на применение универсальных учебных действий;  

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов;  

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей;  

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров;  

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся;  

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;  

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;  
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• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД;  

• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД;  

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе;  

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня;  

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня;  

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации.  

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем).  

На подготовительном этапе команда школы проводит следующие аналитические 

работы:   

• анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);  

• рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы;  

• определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий;  

• анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне;  

• анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации.  

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный 

перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов.  

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).  

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами 

органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 

проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций.  

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 
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взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен 

образовательной организацией.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистовпредметников.  

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.  

  

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при 

получении основного общего образования направлена на:  

• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования;  

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности;  

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.   

Программа обеспечивает:  

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

• формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.);  

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
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безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.  

  

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

требований Стандарта  
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

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

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи:  

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

предметов;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития.  

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих в 

подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество».  

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 

основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-

компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы. В основной школе будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности.  

  

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 отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности  
Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

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

и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.   
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Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

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

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

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

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

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

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

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

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

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

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

операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретён- 

ные на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

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

навыки формирования и организации собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста,  изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования.  

  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, 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 в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  
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• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  

  

Познавательные универсальные действия включают:  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного,  

• публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Знаково-символические действия:  

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 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:  
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• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка.  

  

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.  

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 
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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 

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. 



  

 

53  

  

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» направлена на воспитание чувств коллективизма; 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.  
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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 применения универсальных учебных действий  

Личностные УУД  

• личностное 

самоопределение   

• развитие Я-концепции   

• смыслообразование   

• мотивация   

• нравственно-этическое 

оценивание   

  

- участие в проектах   

- творческие задания   

- самооценка события, происшествия   

- самоанализ   

- ролевые игры в рамках тренинга   

- подведение итогов урока   

- мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма   

-зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, фильма   

Коммуникативные УУД  

 планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками   

- составление задания партнеру   

- отзыв на работу товарища   

 

• 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   

- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.   

- 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   

Познавательные УУД  
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• самостоятельное выделение 

и формулирование учебной цели;  

 информационный поиск;   

• знаково-символические 

действия;   

• структурирование знаний;  

 произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания  

(устно и письменно);   

• смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения;   

• рефлексия способов и 

условий действия, их контроль и 

оценка;  

критичность  

- задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач   

- задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание 

и т.д.   

- задания на поиск информации из разных  

источников   

- задачи и проекты на проведение эмпирического  

исследования   

- задачи и проекты на проведение теоретического  

исследования   

- задачи на смысловое чтение   

- составление схем-опор   

- работа с планом, тезисами, конспектами   

- составление и расшифровка схем , диаграмм, 

таблиц   

- работа со словарями и справочниками   

Регулятивные УУД  

• планирование   

• рефлексия   

• ориентировка в ситуации   

• прогнозирование   

• целеполагание   

• оценивание   

• принятие решения   

• самоконтроль   

• коррекция   

  

- маршрутные листы   

- парная и коллективная деятельность   

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата   

- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  - 

задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю результатов, планированию решения задачи 

и прогнозированию результата   

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности  - самоконтроль и 

самооценка   

- взаимоконтроль и взаимооценка   

- дифференцированные задания   

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию  - 

тренинговые и проверочные задания   
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 - 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   

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:  

 проектная деятельность;  

 практические занятия;  

 групповая дискуссия;  

 тренинговые упражнения;  

 диагностические процедуры;  

 лабораторная работа;  

 эксперимент;  

 беседа;  

 игровой практикум;  

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра;  

 беседа-размышление.  

  

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, 
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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;  

 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.  
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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 учащихся 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 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 учащихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 
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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 менееадекватными. 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, 

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:  
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• наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения;  

• практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;  

• возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся;  

• структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов);  

• использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий:  

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместногоисследования 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;  

• 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);  

– 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 верти- 

кального 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.  
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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 учащегося;  

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.   

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.  

 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта.  

 Глубина раскрытия темы проекта.  

 Качество проектного продукта.  

 Использование средств наглядности, технических средств.  

 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.  

 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 
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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-

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.  

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.  
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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; об- 

 суждение 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;  

• 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;  
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• 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 учащихся 

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:   

• 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;  
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• 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;   

• 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:  
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• 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;   

• 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 тек- 

ста;   

• 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;   
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• 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;   

• 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.  
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 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 Интер- 

нета;   

• 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;   

• 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 возможно- 

стей специальных компьютерных инструментов;  
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• 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 

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;   
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• 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.  

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 Интер- 

нет;  

• 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  
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• экспертная, научная и консультационная поддержка, осуществляемая в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 

образовательная организация МКОУ «Усть-Ишинская СОШ им.Б.Головина» 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  
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 учащихся 

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;  

• 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 обучаю- 

щихся и педагогов,   

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

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

выбору;   

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;   

актовый и спортивный залы.    

 3)  Психолого-педагогические условия, такие как:   

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к ступени основного общего образования;   

• учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
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образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся);   

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

• развитие своей экологической культуры;   

• дифференциация и индивидуализация обучения;   

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 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 лицея 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 пространствадля 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования;  

• оценить психологический комфорт образовательного пространства вусловиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения;  

• определить результативность деятельности всех компонентовобразовательного 

пространства по формированию и развитию универсальныхучебных действий 

школьников;  

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом полученных данных.  

Объектами оценки являются:  
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• Предметные и метапредметные результаты обучения.  

• Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, 

содержаниеосновных и дополнительных образовательных программ; комплексно-

целевыепроекты в рамках внеклассной деятельности).  

• Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-

технические,информационные).  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают:  

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям;  

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся.  

Оценка деятельности 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 обучаю- 

щихся;   

• 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.  

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе.  

  

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 учащихся;  

• 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.).  

  

 

 

 

2.2. Рабочие программы  учебных предметов 
  

2.2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

(Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : пособие для учителей обще 

образоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шан ский и др.]. 

— 12-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2011.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

5-9 классы 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются:  

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 3) 

достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; • 
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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, 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;  
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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 «Русский язык»  

5-9 класс 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Раздел 1. Речь и речевое общение  

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

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 2. Осознание 

основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной 

речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения.  

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность  

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

письмо.Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание. 

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

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных монологических, а 

также устныхдиалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 

тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных 

источников.  

Раздел 3. Текст  

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

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

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

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

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

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

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

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

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 
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темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

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

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

высказывания.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

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

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

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

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

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) Компетенций  

Раздел 5. Общие сведения о языке  

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

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

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

(церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы.  

Основные изобразительные средства русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

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

различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 1. Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.  

Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения.  

Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

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

особенностей произношения и написания слов.  

Проведение фонетического разбора слов.  

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

орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике.  
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Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.  

Раздел 7. Графика  

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

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

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях.  

Раздел 8. Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов.  

Варианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово.  

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка.  

Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка.  

Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Определение 

основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач.  

Раздел 9. Лексикология и фразеология  

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

значение слова.  

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.  

Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы. Антонимы.  

Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.  

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса.  

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления.  

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы.  

Жаргонная лексика.  

Стилистические пласты лексики.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка.  
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1. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

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

Раздел 10. Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русскомязыке.  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их 

разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Раздел 11. Синтаксис  

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

синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные.  

Виды односоставных предложений.  

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

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

выразительности употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  
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1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

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

Слитные,дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов.  

Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания.  

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

Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.  

Знаки препинания в простом осложнённом предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.  

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

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

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции   

Раздел 13. Язык и культура  

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

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

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1. Язык и общение. 3 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30 

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

5. Лексика. Культура речи. 8 

6. Морфемика. Орфография.Культура речи. 22 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. 21 

8. Имя прилагательное. 14 

9. Глагол. 35 

10. Повторение и систематизация изученного. 7 

 Итого 175 

  

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

6 класс 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 
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1. Язык. Речь. Общение 4 

2. Повторение изученного в 5 классе  8 

3. Текст 5 

4. Лексика. Культура речи 12 

5. Фразеология. Культура речи 4 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи 35 

7. Имя существительное  25 

8. Имя прилагательное  25 

9. Имя числительное  18 

10. Местоимение  26 

11. Глагол  36 

12. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.  12 

 Итого 210 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

7 класс 
 

 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 

1. Русский язык как развивающееся явление  1 

2. Повторение изученного в 5-6 классах  12 

3. Тексты и стили речи 4 

4. Морфология и орфография. Культура речи 10 

5. Причастие  33 

6. Деепричастие  11 

7. Наречие  31 

8. Категория состояния  4 

9. Служебные части речи  1 

10. Предлог  8 

11. Союз  12 

12. Частица  12 

13. Междометие  1 

14. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  10 

 Итого 140 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

8 класс 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 
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1. Русский язык в современном мире. 1 

2. Повторение изученного в 5 -7 классах.  7 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.*  8 

4. Простое предложение.  3 

6. Главные члены предложения.  8 

7. Второстепенные члены предложения  8 

8. Односоставные предложения.  11 

9. Простое осложнённое предложение.  1 

10. Однородные члены предложения.  14 

11. Обособленные члены предложения.  20 

13. Обращение.  4 

14. Вводные и вставные конструкции.  7 

15. Чужая речь.  7 

16. Повторение и систематизация изученного в 8 классе  6 

 Итого  105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

9 класс 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 

1. Международное значение русского языка*  1 

2. Повторение изученного в 5 -8 классах  13 

3. Сложное предложение. Культура речи*  13 

4. Сложносочиненные предложения  7 

6. Сложноподчиненные предложения  7 

7. Основные группы сложноподчинённых предложений  30 

8. Бессоюзное сложное предложение  13 

9. Сложные предложения с различными видами связи  12 

10. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  10 

 Итого  105 

 

2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету « Русский язык»  

(Русский язык. 5—9 классы : рабочая программа / В. В. Бабайцева и др. — М. : Дрофа, 

2017) 

 

Планируемые результаты осовения учебного предмеаа «Русский язык» 

5-9 классы 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
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интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

– адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

информации);  

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

– 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, 

соответ- ствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

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

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

побуждение, диалог  

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

– соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

– способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 



  

 

84  

  

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;  

– умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

различных средств аргументации;  

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

способность использовать родной язык как "Средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и меж- культурного общения.  

Предметные результаты:  
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; функциональносмысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;   5) овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

Введение  
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества.  

Вводный курс Орфография. Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне 

слова, в приставках; и, а, у после шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова.  

Морфология и орфография  
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное. 

Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена существительные 

собственные. Правописание падежных окончаний. Имя прилагательное. Связь 

прилагательного с именем существительным . Морфологические признаки 

прилагательных. Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных.  

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее 

время. Спряжение глагола. Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончаниях 

глаголов.Буква ь в глаголах 2-го лица единственного числа. Глаголы с -тся и -тъся. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. Правописание наиболее употребительных 

наречий по списку. Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, 

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

какой-либо, кое-кто и др. Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в 

неопределённых местоимениях. Предлог. Разграничение предлогов и приставок. 

Раздельное написание предлогов с именами существительными. Союз. Союзы и, а, но 

между однородными членами и в сложных предложениях. Частица. Частицы не, бы (б), ли 

(ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. Раздельное написание частиц с другими 

словами.  

  

Синтаксис и пунктуация  
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Предложение. Грамматическая основа 

предложения. Интонация конца предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Невосклицательные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым (при 

их выражении именем существительным в именительном падеже). Второстепенные члены 

предложения (определение, дополнение, обстоятельство). Словосочетание. 

Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами (соединёнными только 

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

обобщающим словом перед однородными членами. Предложения с обращениями. Знаки 

препинания в предложениях с обращением. Предложения с вводными словами 

(указывающими на уверенность или неуверенность говорящего по отношению к 

высказываемому). Знаки препинания в предложениях с вводными словами. Сложное 

предложение. Сложносочинённые предложения. Сложноподчинённые предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. Запятая между частями сложного предложения. 

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

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

Оформление диалога на письме. Основной курс Понятие о литературном языке. 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка: произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные и др.    

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия  
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Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса слов. Ударение, его особенности в 

русском языке. Гласные ударные и безударные. Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. Правописание безударных 

гласных в корне. Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие 

согласные. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов 

перед согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

на письме с помощью ь. Значение букв е, ё, ю, я. Правописание разделительных ъ -и ъ. 

Правописание гласных после шипящих. Правописание мягкого знака после шипящих на 

конце слов. Правописание гласных и а ы после ц. Орфографический словарь. Основные 

нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической нормы. 

Орфоэпический словарь.  

  

Морфемика, словообразование, орфография.  
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа 

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

суффиксы. Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Словообразование. 

Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной системы русского 

языка. Элементы этимологического анализа слова. Выразительные средства морфемики и 

словообразования. Правописание сложных и сложносокращённых слов. Чередование 

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

гласных в корне слова. Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. Правописание согласных и гласных 

в приставках. Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). Правописание 

приставок роз- (рос-) —раз- (рас-). Буква ы после приставок, оканчивающихся на 

согласный. Правописание приставок при- и пре-. Словообразовательные и 

этимологические словари русского языка.  

    

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

словарный состав языка. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение 

слова. Основные способы его толкования. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слова. Основания для переноса значения. Изобразительные средства 

языка, основанные на употреблении слова в переносном значении. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе 

контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. Историческая изменчивость 

словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути 

пополнения словарного состава языка. Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные при чины заимствования слов. 

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

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. Устаревшие слова и неологизмы. Основные 

причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Два типа 

устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские 

неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. Общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 
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разговорной речи. Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

6 класс 

Введение  
Русский язык — один из богатейших языков мира. Повторение изученного в 5 классе. 

Грамматика  

Морфология  
Понятие о морфологии.  Система частей речи в русском языке. Основания их 

выделения: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Части речи самостоятельные и служебные.  

Самостоятельные части речи  

Имя существительное  
Понятие об имени существительном. Нарицательные и собственные имена 

существительные. Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и 

кавычки). Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Род как 

постоянный признак имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

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

Склонение существительных в единственном числе. Склонение существительных во 

множественном числе. Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного 

числа после шипящих и ц. Разносклоняемые имена существительные. Правописание 

суффикса -ен- в существительных на -мя. Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

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

суффиксов -чик-, -щик-. Правописание не с именами существительными. Правописание 

сложных имён существительных.  

Глагол  

Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. Правописание 

не с глаголами. Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. Буква ь в 

инфинитиве. Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Правописание тся и -ться в глаголах. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их 

значение и образование. Правописание корней –бир- –  бер-, -мир- – мер-, -тир- – -тер- и 

др. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Формы прошедшего, настоящего и 

будущего времени глагола в изъявительном наклонении. Их значение. Прошедшее время. 

Значение, образование и изменение глаголов прошедшего времени. Правописание 

глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. Настоящее и 

будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. Основа настоящего (будущего) времени. Употребление глаголов в форме 

настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени. Лицо и число глаголов. 

Значение 1, 2, 3-го лица. Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа.  

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

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

Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. Повелительное наклонение. 

Значение, образование и употребление глаголов в повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. Безличные глаголы. Их значение и 

употребление в предложениях с одним главным членом. Словообразование глаголов. 
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Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. Правописание гласных в 

суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-).  

Имя прилагательное  
Понятие об имени прилагательном. Роль прилагательных в речи. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные и относительные прилагательные. 

Грамматические особенности качественных имён прилагательных. Полные и краткие 

имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и родам в 

единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую.Склонение полных 

прилагательных.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Правописание букв о и е в 

окончаниях прилагательных после шипящих. Имена прилагательные с суффиксом -ий. 

Особенности падежных окончаний этих прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных типа лисий. Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -

ов- (-ев-). Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных 

в роли определений и сказуемых. Словообразование имён прилагательных с помощью 

суффиксов, приставок и сложения основ. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск-. Правописание не с 

прилагательными. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенностиупотребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи.  

Имя числительное  
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. Имена числительные 

простые, сложные и составные. Правописание гласной и в сложных прилагательных, в 

состав которых входят числительные. Правописание удвоенной согласной в 

числительных. Правописание мягкого знака в числительных. Количественные 

числительные, их значение, склонение, особенности употребления в словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. Порядковые 

числительные, их значение и изменение. Употребление прописной буквы в датах, 

обозначающих праздники. Дробные числительные, их значение и изменение.  

Правописание падежных окончаний имён числительных.  

Наречие  
Понятие о наречии как части речи. Роль наречий в речи.  

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

места,времени, причины, цели. Степени сравнения наречий. Словообразование наречий с 

помощью приставок и суффиксов. Правописание суффиксов -о е после шипящих. 

Правописание ни нн в наречиях на -о. Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, 

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

образованных повтором слов. Словообразование наречий путём перехода слов из одной 

части речи в другую. Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное 

ираздельное написание наречий (по списку). КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ Понятие о 

словах категории состояния. Признаки слов категории состояния: общее грамматическое 

значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 

предложениях. Группы слов категории состояния по значению. Сходство и различие 

наречий и слов категории состояния.  

Местоимение  
Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

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

местоимений с другими частями речи (с существительными, прилагательными, 

числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим свойствам. Личные местоимения, их 
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значение, изменение и роль в предложении. Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. Возвратное местоимение себя: значение, формы 

изменения, роль в предложении. Притяжательные местоимения:   значение, 

изменение и роль в предложении. Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении. Относительные местоимения: значение, изменяемые 

и неизменяемые, роль в предложении. Запятая между частями сложного предложения, 

соединёнными относительным местоимением. Неопределённые местоимения: значение, 

деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении; синонимия 

неопределённых местоимений. Правописание неопределённых местоимений с морфемами 

кое-, -то, -либо, -нибудь. Правописание не в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. Определительные 

местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Указательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

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

др.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

7 класс 

Введение  
Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Повторение изученного в 5—6 классах.  

Причастие  
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, 

числам и падежам; согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их 

роль в предложении. Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме 

будущего). Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение 

запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. Словообразование 

действительных причастий. Правописание гласных в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. Правописание гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Правописание согласных в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. , Правописание е — ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Правописание н в кратких 

формах страдательных причастий. Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и к в омонимичных прилагательных. Правописание не с 

причастиями.   

Деепричастие  
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. ПЕРЕХОД СЛОВ 

ИЗ ОДНИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ДРУГИЕ   

  

Служебные части речи  
Общее понятие о служебных частях речи.  

Предлог  
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. 

Многозначность некоторых предлогов. Группы предлогов по происхождению: 

непроизводные и производные. Простые и составные предлоги. Переход других частей 
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речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). Раздельное 

написание производных предлогов. Слитное написание производных предлогов. Буква е 

на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.  

Союз  
Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи 

однородных членов предложения, частей сложных предложений и частей текста. Простые 

и составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочинённых предложениях. Правописание сочинительных союзов тоже, также, 

зато. Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, 

условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. Правописание составных 

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

местоимений с частицами и предлогами).  

Частица  
Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание не 

и. ни с различными частями речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -

ка, -таки. ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СЛУЖЕБНЫЕ  

Междометие  
Понятие о междометии. Основные функции междометий.  

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. Знаки препинания при 

междометиях.  

  

Содержание учебного предмеа «Русский язык» 

8 класс 

 Введение  
Русский язык — родной язык. Повторение изученного в 5—7 классах.  

Синтаксис и пунктуация понятие о синтаксисе  
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. 

Средства синтаксической связи.  

Способы подчинительной связи.  

Пунктуация как система знаков препинания  

И правил их использования   
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания.  

Словосочетание  
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и 

грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания.  

Предложение  
Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные.  

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.  

Простое предложение  
Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение.  

Главные члены предложения  
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Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, составное именное. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения  
Определение. Согласованное и несогласованное определение. Приложение как вид 

определения. Дефис при приложении. Дополнение. Его основные значения и способы 

выражения. Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом 

несмотря на.  

Односоставные предложения  
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 

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

безличные, назывные. Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. Знаки препинания в конце 

назывных предложений.  

Полные и неполные предложения  
Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений. Тире в 

неполном предложении.  

Осложнённое предложение  

Предложения с однородными членами  
Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая между однородными 

членами. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях 

с однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами.  

Предложения с обособленными членами  
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. Общие условия 

обособления определений. Обособление определений, выраженных причастиями и 

прилагательными с зависимыми от них словами. Знаки препинания при обособленных 

согласованных определениях. Обособленные приложения. наки препинания при 

обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и 

разновидности значения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

деепричастиями и деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом 

несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных уточняющих членах предложения.  

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями  
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

своемусообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация 

вводности. Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. Знаки препинания в предложении с вводными словами, 

словосочетаниями. Выделение на письме вводных предложений. Вставные конструкции 

как средства пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Их 

выделениеинтонацией в устной речи и знаками препинания на письме. Обращение, 

средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевомобщении. Этические нормы использования обращений. Особенности выражения 

обращений в разговорной и художественной речи. Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения Особенности строения, значения и употребления слов- предложенийв 

речи. Пунктуационное оформление слов-предложений.  
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

9 класс 

 Введение  
Богатство, образность, точность русского языка. Повторение изученного в 8 классе.  

Синтаксис и пунктуация сложное предложение  
Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между 

их частями.  

Сложносочинённые предложения  
Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация 

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

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.  

Сложноподчинённые предложения  
Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство 

связи частей сложноподчинённого предложения. Виды придаточных предложений: 

подлежащные, сказу - емные, определительные, дополнительные, обстоятельственные. 

Синонимика простых и сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными. Запятая в сложноподчинённых предложениях 

с несколькими придаточными.   

Сложные бессоюзные предложения  
Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их 

выражения. Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.  

Сложные предложения с разными видами связи  
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении 

сочинительных и подчинительных союзов.  

Способы передачи чужой речи  
Предложения с прямой речью.  

Предложения с косвенной речью.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитаты. Способы 

цитирования. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах.  

Общие сведения о русском языке  
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

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

других славянских языков. Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. Систематизация и обобщение изученного в 5—

9 классах   

Развитие связной речи  
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой 

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

использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с 

соблюдением норм литературной речи. Углублённое понятие о научном стиле и стиле 

художественной литературы.  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 
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N 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 
 

1 Введение  4  

2 Орфография  9 

3 Морфология и орфография  22 

4 Синтаксис и пунктуация  37 

5 Основной курс русского языка. Фонетика и орфография.  17 

6 Морфемика, словообразование и орфография  32 

7 Лексика.  27 

8 Повторение в конце года 27 

 Итого 175 

  

Тематическое планирование чуебного предмета «Русский язык» 

6 класс 

  

N 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 

   1 Введение  1 

2 Повторение изученного в 5 классе  11 

3 Грамматика. Морфология   184 

4 Повторение изученного в 6 кла ссе  14 

 Итого 210 

  

Тематическое  планирование  учебного предмета «Русский язык» 

7 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Введение. Повторение изученного в 5-6 классах   13 

2 Морфология. Причастие  41 

3 Деепричастие  15 

4 Переход слов из одних с амосто ятельных частей речи в другие  4 

5 Служебные части речи.  Предлог  15 

6 Союз  16 

7 Переход из самостояте льных частей речи в служебные   4 

8 Междометие  3 

9 Повторение изученного в 7 кла ссе   11 

 Итого 140 

  

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»  

8 класс 

N  Тема урока 
Количество 

часов 

 1.  Введение  1 

 2  Повторение изученног о в 5 – 7  классах 4 

 3 Синтаксис и пунктуац ия.  Понятие о синтаксисе  5 

4 
Пунктуация как систе ма знаков препинания и правил их  

использования  

 

2 
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5  Словосочетание  3 

6  Предложение  4 

7 Простое предложение  3 

8 Второстепенные члены предложения  13 

9  Односоставные предл ожения  9 

10 
Осложнённое предлож ение. Предложения с однородными  

членами  

 

10 

11 
Осложнённое предлож ение. Предложения с обособленными 

 членами  

 

17 

12 
  Предложения с вводн ыми словами,  словосочетаниями,   

предложениями  и с обращениями  

12 

 

13  Слова – предложения  3 

14  Повторение пройденного в 8 классе  11 

 Итого 105 

  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

9 класс 
  

N 

п\п 
 Тема урока 

Количество 

часов 

1  Введение  1 

2  Повторение изученно го в 8 классе  10 

3 Синтаксис и пунктуа ция. Сложное  5 

4 Сложносочинённое пр едложение   8 

5 Сложноподчинённое предложение  21 

6 Сложное бессоюзное предложение  12 

7 Сложное предложени е с разными видами связи  19 

8 Общие сведения о рус ском языке  5 

9 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах  24 

 Итого 105 

  

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

(Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев,  В.И.Коровин, Н.В.Беляева Издательство «Просвещение», 2014) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литератур» 

5-9 классы 

 

 

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;   
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• 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 особенн остей; • развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностноговыбора, 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 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;  
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• 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, 

изобразительновыразительных 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;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произвед ений.  
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Содержание учебного предмета «Литература» 

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 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). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образ невесты- волшебницы. «Величественная простота, презрение к 

позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви 

сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот 

духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель 

житейских невзгод. Животные- помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-

яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в 

сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. 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 как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор). «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. Те о 

р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, 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).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIXВЕКА  



  

 

98  

  

Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «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.  

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 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. Особенности сюжета. Различие 

героев литературной и фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои 

баллады. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных 

сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» — её 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. Теория литературы. Лирическое 

послание (начальные представления). Пролог (начальные представления). Русская 

литературная сказка XIX века Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные 

жители». Сказочноусловное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. Пётр Павлович 

Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с 

верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость 

языка. Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».(Для внеклассного чтения.) 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 

25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким 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, начало литературной деятельности).  

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. «Ночь перед Рождеством». 

(Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, 
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гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 

конфликта тёмных и светлых сил. Теория литературы. Фантастика (развитие 

представлений). Юмор (развитие представлений). Николай Алексеевич Некрасов. Краткий 

рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). Стихотворение 

«Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. «На Волге». 

Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, 

лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. Эпитет (развитие 

представлений). Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в 

эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 

героя — символ немого протеста крепостного человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 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). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) Ф. И. Тютчев. «Зима недаром 

злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»;А. Н. 

Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); 

А. Н. Майков. «Ласточки»;И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). Те о р и 

я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом 

песен и сказок, 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 Г алактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и 

бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного 

города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. 

Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание — основа отношений в семье. Теория литературы. Портрет (развитие 

представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия).  
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Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. Русская литературная 

сказка XX века (обзор) Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в 

сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о 

писателе.  

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. 

Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной 

сказки в XX веке. 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 её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение 

героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных 

ситуаций. Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). «Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о 

войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. 

«Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и 

дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. Произведения о родине, родной природе И. Бунин. «Помню — 

долгий зимний вечер...»;А. Прокофьев. «Алёнушка»;Д. Кедрин. «Алёнушка»;Н. 

Рубцов.«Родная деревня»;Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические 

произведения о родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятияокружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения.Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. 

Сближениеобразов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы 

исюжеты литературной классики как темы произведений для детей. Теория литературы. 

Юмор (развитие понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». 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, не сгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимннеисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке 
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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. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). Жорж Санд. «О 

чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о прекрасном. 

Речеваяхарактеристика персонажей. Теория литературы. Аллегория (иносказание) в 

повествовательной литературе. Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«ПриключенияТома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Томи 

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. Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу,заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — 

смелость,мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства —

опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическомизображении жизни северного народа.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 6 класс 
Введение  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория 

литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Русские басни  

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.  

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством.  

Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства.  
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Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровскийстарший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека 

с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория 

литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).  

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...».  

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учисьу них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
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Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).  

Звукопись в поэзии (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закреп ление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления).  

Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...».  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория 

литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). Андрей 

Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые».  

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 
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долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой- 

повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий).  

Герой-повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.  

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера 

лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера.  

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости 

и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов 

XXвека. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости. Образ «странного» героя в литературе.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...».  

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 

вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы народов мира  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид».Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  
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Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войн ы и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях.  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста.  

Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

её порочными нравами.  

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. 

Притча (начальные представления).  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

7 класс 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка.  

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила).  
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Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство  

собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается 

одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и 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). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления).  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры).  

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народнопоэтические мотивы в повести.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления).  

Житие (начальные представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру.  

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIXВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»  

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление 

полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 
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«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя 

как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Краткий рассказ о поэте.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVIвека, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».  

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления.  

Патриотический пафос повести.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия).  

Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка.  

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность 

и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  
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«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений).  

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика.  

Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества).  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики.  

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова.  

(Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

В. Жуковский. «Приход весны»;И. Бунин. «Родина»;А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, 



  

 

109  

  

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).  

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.  

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор)  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе.  

Взаимосвязь природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихоеутро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы.  

Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка.  

«Тихая моя родина» (обзор)  

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  
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Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земляродная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений).  

Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). Писатели 

улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе.  

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на слова русских поэтов XX века  

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По  

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени.  

Светлая грусть переживаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине».  

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Бёрнс. Особенности творчества.  

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народнопоэтический характер произведения.  

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. Байрон и русская литература.  

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека 

в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.  

Смешное и возвышенное в рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра.  

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

 

Содержание учебного предмета «Руский язык» 

 8 класс 
Введение  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
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В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы.  

«О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы 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 он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIXВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра Iв стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  

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.  
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«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 

С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачёва».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Г оголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе).  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 
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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). Николай Семёнович 

Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе.  

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика.  

Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом.  
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М. Зощенко. «История болезни»;Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родине.  

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А. Фатьянов. «Соловьи»;Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  

И. Анненский. «Снег»;Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»;Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок);З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»;Дон- Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

Русского зарубежья о родине.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты «Еёглаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 
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буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

9 класс 
Введение  

Литература и её роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет. Образы русских князей.  

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 

позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова...».  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIIIВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, 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. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

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). ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  

«Море». Романтический образ моря.  
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«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии.  

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне 

сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Явас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Япамятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».  

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских 

и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. 

Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XXвека; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта 

и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые 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).  
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Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и её 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», «Искучно, и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 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, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского.  

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.  

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.  

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора.  

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. ИЗ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XXвека. Из 

русской прозы XX века  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XXвека, о 

ведущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоёв.  

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  
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Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём 

гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий).  

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. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе.  

Реалистическая типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор)  

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта.  

Образ родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вотуже вечер...», «Heжалею, не зову, не плачу...»,  

«Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи 

голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. 

Олицетворение как основной художественный приём.  

Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского- 

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».  

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта- 

мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  
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Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая»,  

«Пушкин», «Подорожник», «ANNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны».  

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о 

поэте и поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. Александр Трифонович Твардовский. Слово о 

поэте.  

«Урожай», «Весенние строчки», «Яубит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения (углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)  

А. С. Пушкин. «Певец»;М. Ю. Лермонтов. «Отчего»;В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»);Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»);Е. А. Баратынский. «Разуверение»;Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»);А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»;А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»;А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»;К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»;Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика  

Гораций. Слово о поэте.  

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным 

человеком). Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (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 Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 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).  
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«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 идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы.  

Гёте и русская литература.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

5 класс 

№ Темы  Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество.  10 

3 Из древнерусской литературы.  2 

4 Из литературы XVIII века  2 

5 Из литературы XIX века  42 

6 Из русской литературы XX века  29 

7 Из зарубежной литературы  15 

8 Выявление уровня литературного развития учащихся  2 

9 
Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 

5 класса»  
2 

Итог   105 

 

Тематическое планирование учебног предмета «Литература»  

6 класс 

№ Темы Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество.  4 

3 Из древнерусской литературы.  1 

4 Из литературы XVIII века  1 

5 Из литературы XIX века  49 

6 Из русской литературы XX века  26 

7 Из литературы народов России  2 

8 Из зарубежной литературы  17 

9 Выявление уровня литературного развития учащихся  2 

10 
Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 

6 класса»  
2 

Итог   105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

7 класс 
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№ Разделы, темы Кол-во часов 

1 Введение.   1 

2 Устное народное творчество.  6 

3 Из древнерусской литературы.  2 

4 Из литературы XVIII века  2 

5 Из литературы XIX века  27 

6 Из русской литературы XX века  24 

7 Из литературы народов России  1 

8 Из зарубежной литературы  6 

9 
Выявление уровня литературного развития учащихся  

1 

Итог    70 

  

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

8 класс 

№ Темы Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество.  2 

3 Из древнерусской литературы.  2 

4 Из литературы XVIII века  3 

5 Из литературы XIX века  36 

6 Из русской литературы XX века  21 

7 Из зарубежной литературы  4 

8 
Литература и история в произведениях, изученных в 8 

классе.  

1 

Итого   70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

9 класс 

№ Темы Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Из древнерусской литературы.  3 

3 Из литературы XVIII века  10 

4 Из литературы XIX века  56 

5 Из русской литературы XX века  28 

6 Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) 2 

6 Из зарубежной литературы  4 

7 Итоги года и задания для летнего чтения  1 

Итог  105 

  

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский) 

(Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов 

«Родной язык», «родная литература»  АКИПКРО, 2019 г.) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» (русский) 

6-9 классы 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются:  

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

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

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию.  

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

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

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

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

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями.  

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.  

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.  

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

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

идеалов, хранимых в культурных традициях 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.  
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Метапредметными результатами  

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 резуль- 

таты; 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 деятель- 

ности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая  

и обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач; выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства и ре- 

сурсы для решения задачи и достижения цели; составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследова- 

ния); 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 крите- 

рии оценки своей учебной деятельности;  отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять само- 

контроль 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  
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и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчинен- 

ных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяс- 

нять их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравни- 

вать, 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 част- 

ных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом  

общие признаки; излагать полученную информацию;  

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно получен- 

ными данными.  

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей дея- 

тельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

струк- 

турировать 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, слова- 

рями; формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективи- 

зации 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, рас- 

пределять роли, договариваться друг с другом); устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непонима- 

нием 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 де- 
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ятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответ- 

ствии с коммуникативной задачей; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; создавать письменные оригинальные тексты с 

использованием необходимых ре- 

чевых средств; использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы,  

подготовленные под руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно по- 

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые  

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, 

строить и использовать адекватную информационную модель для пе- 

редачи 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 свертыва- 

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

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

конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы.  

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности.  

Предметные результаты:  

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих  

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского родного  

языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи  

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

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа тек- 

ста; обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
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адекватно ситуации и стилю общения; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка,  

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую  

ценность.  

  

Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) 

6-9 классы 
Раздел 1. Язык и культура Язык как зеркало национальной культуры. Исконно 

русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, 

собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 

национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. 

Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской 

культуры.  

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

устаревшие и популярные. Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита.   

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка.   

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов.  

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности 

и др.) Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен. Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.   

Раздел 2. Культура речи   

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

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

було[ш]ная, же[н
,
]щина - же[н]щина, до[жд

,
]ем - до[ж

,
]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в 

речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

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

географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений.  
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Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, 

похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском 

речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования собственных имен, их оценка.  

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, 

-инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф
,
] и [в

,
]; произношение мягкого [н

,
] 

перед ч и щ.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и 

точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия 

и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 

коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы.  

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект, график, диаграмма, схема.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные 

методы, способы и средства получения, переработки информации. Русский язык в 

Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты.  

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответдобавление, ответ-группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Резерв учебного времени  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

6 класс 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Язык и культура 6 

2. Раздел 2. Культура речи 6 

3. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Язык и культура 6 

2. Раздел 2. Культура речи 6 

3. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

8 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Язык и культура 6 

2. Раздел 2. Культура речи 6 

3. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Язык и культура 6 

2. Раздел 2. Культура речи 6 

3. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого 17 

 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский) 

(Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных 

предметов «Родной язык», «Родная литература»  КАУ ДПО АИРО имени Андриана 

Митрофановича Топорова, 2020 г.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

5-9 классы 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку 

(русскому) на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку 

(русскому) для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 
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руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитатель-

ной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, обра-

зовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопо-

ставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; не- приятие любых форм экстремизма, дискриминации;  понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных от-

ношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление ин-

тереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отра-

жённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государствен-

ным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям раз-

ных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; го-

товность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответ-

ственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционально- го воздействия искусства; осознание важности худо-

жественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание  важности  

русского  языка  как  средства  коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и на- родно-

го творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физиче-

ского и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде  в  процессе  школьного  языкового  образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, инфор-
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мационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраи-

вая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из  литературных  произведений,  написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, шко-

лы, города, края) технологической и социальной направленности, способность иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельно-

сти; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение расска-

зать о своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точ-

ку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо-

гических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произ-

ведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, при-

носящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к уча-

стию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой 

и читательской культурой, навыками  чтения как средства познания мира; овладение ос-

новными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьно- го 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стрем-

ление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополу-

чия. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющим-

ся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, откры-

тость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 
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навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, спо-

собность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ра-

нее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать 

своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, обще-

ства и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, до-

стижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, кор-

ректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и по-

следствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты  

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых яв-

лений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной за-

дачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи при работе с разными ти-

пами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая опти-

мальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом обра-

зовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, и самостотельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе линг-

вистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 
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Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать инфор-

мацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходи-

мой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации инфор-

мации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с услови-

ями и целями общения; выражать себя 

(свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной моно- логической речи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать зна- чение социальных зна-

ков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, ве-

сти переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме  формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и выска-

зывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особен-

ностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов-

ность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом пред-

почтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
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членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнения-

ми, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направ-

лению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной за-

дачей  и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать спо-

соб решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретён-

ному речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий об-

щения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое 

право на ошибку; 

принимать себя и других не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

5 класс 

Язык и культура: 

характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в со-

временном мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к родному 

языку; 

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом; характеризовать особенности употребления слов с суффиксами 
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субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях 

художественной литературы; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснять 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных мета- фор, народных и поэ-

тических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; пра-

вильно употреблять их; 

распознавать крылатые слова и выражения из русских на- родных и литературных 

сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно 

употреблять их в речи; 

иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствован-

ных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих 

в силу этого определённую стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских горо-

дов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунк-

туации (в том числе мультимедийные). Культура речи: 

иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах при-

лагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изу-

ченного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках изучен-

ного); употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лекси-

ческой сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского языка; 

различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в уст-

ной речи; различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; соблюдать 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; со-

блюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать ор-

фографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения  учебных  задач;  вла-

деть  элементами  интонации;  выразительно читать тексты; уместно использовать комму-

никативные стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение извинений); ини-

циировать диалог и поддержи вать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диа-

лог; 
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анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функцио-

нально-смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного ответа на 

уроке, план прочитанного текста; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой ситуации; 

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-

лять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

6 класс 

Язык и культура: 

понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества, 

приводить примеры исторических изменений значений и форм слов (в рамках изученно-

го); 

иметь представление об истории русского литературного языка; характеризовать роль 

старославянского языка в становлении современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами; 

распознавать  диалектизмы;  объяснять   национально-культурное   своеобразие   диалек-

тизмов (в рамках изученного); 

устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном рус-

ском языке; комментировать причины лексических заимствований; характеризовать про-

цессы заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия национальных куль-

тур, приводить примеры; характеризовать особенности освоения иноязычной лексики; це-

лесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

характеризовать причины пополнения лексического состава языка; определять значе-

ния современных неологизмов (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом (с помощью фразеологического словаря); комментировать (в 

рамках изученного) историю происхождения таких фразеологических оборотов; уместно 

употреблять их; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические 

словари; словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов; учебные этимологи-

ческие словари; грамматические словари и справочники, орфографические словари, спра-

вочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существитель-

ных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); различать варианты орфоэпи-

ческой и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вари-

антов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лекси-

ческой сочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов; 

употреблять имена существительные, имена  прилагательные, местоимения, порядко-

вые и количественные числительные в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и пись-

менной речи; 
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анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературно-

го языка чужую и собственную речь (в рамках изученного); корректировать свою речь с 

учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; исполь-

зовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речево-

го этикета; этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента, благо-

дарности,  сочувствия,  утешения и т. д.; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать ор-

фографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; выби-

рать и  использовать  различные виды чтения в соответствии с его целью; владеть умени-

ями информационной переработки прослушанного или прочитан- ного текста; основными 

способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; исполь-

зовать информацию словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей 

для решения учебных задач; 

анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия, поясне-

ние, собственно описание); 

уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, «бывальщины» и 

др.) в ситуациях неформального общения; 

анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов на уроке) 

в письменной и устной форме; 

использовать при создании устного научного сообщения языковые средства, способ-

ствующие его композиционному оформлению; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-

лять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

7 класс 

Язык и культура: 

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рам-

ках изученного); приводить примеры; распознавать и характеризовать устаревшую лекси-

ку с национально-культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности её употребления в текстах; 

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным и 

пассивным запасом; приводить примеры актуализации устаревшей лексики в современ-

ных контекстах; 

характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических заим-

ствований; определять значения лексических заимствований последних десятилетий; це-

лесообразно употреблять иноязычные слова; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические 

словари; словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов; учебные этимологи-

ческие словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, спра-

вочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, в словоформах с 

непроизводными пред- логами (в рамках изученного); различать основные и допустимые 

нормативные варианты постановки ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, 

наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лекси-

ческой сочетаемости; соблюдать нор- мы употребления паронимов; 
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анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного); 

корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, грамматических 

и стилистических норм; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературно-

го языка чужую и собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального рус-

ского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз; исключе-

ние категоричности в разговоре и т. д.); соблюдать нормы русского невербального этике-

та; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, па-

ронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; исполь-

зовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основ-

ными  способами  и  средствами  получения,  переработки  и 

преобразования информации; использовать информацию словарных статей энцикло-

педического и лингвистических словарей для решения учебных задач; 

характеризовать традиции русского речевого общения; уместно использовать комму-

никативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, спор, 

дискуссия; 

анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; рас-

познавать и анализировать разные типы заголовков текста; использовать различные типы 

заголовков при создании собственных текстов; 

анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре путевых заметок; 

анализировать  художественный текст с опорой на его сильные позиции; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-

лять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

8 класс 

Язык и культура: 

иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, ха-

рактеризовать лексику  русского языка с точки зрения происхождения (в рамках изучен-

ного, с использованием словарей); 

комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; характеризовать особенности употребления старославянизмов в современном рус-

ском языке (в рамках изученного, с использованием словарей); 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и несла-

вянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изучен-

ного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий и особенно-

сти их употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дис-

плейных текстах; оценивать целесообразность их употребления; целесообразно употреб-

лять иноязычные слова; 

комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение); 

характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические слова-

ри, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, ан-
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тонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, ор-

фографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической нор-

мы; 

иметь представление об активных процессах современного русского языка в области 

произношения и ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лекси-

ческой сочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публицистиче-

ских и художественных текстах (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературно-

го языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия ос-

новным нор- мам современного литературного языка; 

распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке; редакти-

ровать предложения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок; 

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках изучен-

ного); использовать приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии; соблюдать 

русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, па-

ронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; исполь-

зовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основ-

ными  способами  и  средствами  получения,  переработки  и преобразования информации; 

использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессе 

учебно-научного общения; стандартные обороты речи и знание правил корректной дис-

куссии; участвовать в дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра пуб-

лицистического стиля речи; создавать сочинение в жанре письма (в том числе электронно-

го); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-

лять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию на 

реферат, на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

9 класс 

Язык и культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с нациоональ-культурным компо-

нентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи; иметь представление о 

русской языковой картине мира; приводить примеры национального своеобразия, богат-

ства, выразительности родного русского языка; анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; 
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иметь представление о ключевых словах русской культуры; комментировать тексты с 

точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках изученно-

го); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крылатых 

слов и выражений (в рамках изученного); правильно употреблять пословицы, поговорки, 

крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изучен-

ного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке 

(в рамках изученного); иметь представление об основных активных процессах в совре-

менном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного); 

комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном рус-

ском языке; определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стили-

стической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснять  причины  изменения  лексических  значений  слов и их стилистической 

окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические слова-

ри, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, ан-

тонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, ор-

фографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения 

(в рамках изученного); способы фиксации произносительных норм в современных орфо-

эпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать нормы 

произношения и ударения в отдельных грамматических формах  самостоятельных  частей  

речи (в рамках изученного); употреблять слова с учётом произносительных вариантов со-

временной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лекси-

ческой сочетаемости (в рамках изученного); опознавать частотные примеры тавтологии и 

плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: пред-

ложно-падежное управление; по- строение простых предложений‚ сложных предложений 

разных видов; предложений с косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении; по-

строении простых предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с 

косвенной речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного рус-

ского литературного языка чужую и 

собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и 

вариантам норм современного литературного языка; 

использовать при общении в интернет-среде этикетные фор- мы и устойчивые форму-

лы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, па-

ронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; исполь-

зовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 
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Речь. Речевая деятельность. Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различ-

ных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы пред-

ставления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования ин- 

формации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представ-

ления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговор- ной речи в ситуациях неформального общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную 

работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-

лять реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык — язык русской художественной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и ду-

ховной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного рус-

ского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с нацио-

нально-культурным компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе. Слова с суффиксами субъектив-

ной оценки как изобрази- тельное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффик-

сами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведени-

ях художественной литературы разных исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры общеязыковые 

и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, 

эпитет как изобразительные средства. Загадки. Метафоричность ру сской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определён-

ных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. чело-

века (барышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчи-

вом  человеке;  сорока  —  о  болтливой  женщине и т. п.). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источни-

ки, значение и употребление в современных ситуациях  речевого  общения.  Русские  по-

словицы  и 

поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенно-

стей национальной культуры народа. 
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Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие све-

дения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринима-

ются как таковые. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу 

этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Поня-

тие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомен-

дуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпиче-

ских словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагатель-

ных, глаголах. Омографы:  ударение как маркер смысла слова. Произносительные вариан-

ты орфоэпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексиче-

ские нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современ-

ном русском литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы (книж-

ный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существи-

тельных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической 

нормы, связанные с употреблением имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литератур- ном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род 

заимствованных несклоняемых имён существительных; род сложных существительных; 

род имён собственных (географических названий). Формы существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Ли-

тературные‚ раз- говорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы имени-

тельного падежа множественного числа существительных мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обраще-

ния в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных 

имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, 

должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности чело-

века, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому че-

ловеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы трени-

ровки (скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной  литературы.  Литературная  сказка. 

Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 

т. д.). 

 



  

 

142  

  

Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старосла-

вянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалек-

тизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственных 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 неславян-

ских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неоло-

гизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических со-

бытий, культуры и т. п. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Про-

износительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профес-

сиональные). 

Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, отдельных граммати-

ческих форм; нормы ударения в отдельных формах: ударение в форме родительного па-

дежа множественного числа существительных; ударение в кратких фор- мах прилагатель-

ных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; 

ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение 

в формах глаголов II спряжения на -ить. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синони-

мы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления анто-

нимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лек-

сических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. От-

ражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Склонение рус-

ских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; именительный 

падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и; родительный падеж мно-

жественного числа существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и 

окончанием -ов; родительный падеж множественного числа существительных женского 

рода на -ня; творительный падеж множественного числа существительных 3-го склоне-

ния; родительный падеж единственного числа существительных мужского рода. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имён существительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. 
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Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени, в крат-

кой форме; местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежа-

щие в основе национального речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента, благо-

дарности, сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы ра-

боты. 

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, пояснение. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. Сло-

варная 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). Компью-

терная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка с ис-

торией общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические собы-

тия и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устарев-

шие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы 

и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из обще-

ственной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий про-

шедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 

с непроизводными предлогами. Основные и допустимые варианты акцентологической 

нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Парони-

мы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. От-

ражение вариантов грамматической нор- мы в словарях и справочниках. Типичные грам-

матические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будуще-

го времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 
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Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь — машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагоражи-

вать). Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий; типичные ошибки употребления деепричастий‚ наречий. 

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов, вы-

ражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 

этикет общения. Этикетиспользования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала. 

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов, их ти-

пы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора. Дискуссия. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языко-

вые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

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, современной публицистике, в том числе в 

дисплейных текстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американ-

ском речевых этикетах. Специфика приветствий у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких со- гласных  и  шипящих;  безударный  [о]  в  словах  иноязычного 

происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в 

словах иноязычного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произ-

ношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инич- на; произно-

шение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’]; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нор-

мы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошиб-

ки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в со-

временных грамматических словарях и справочниках. Варианты грамматической нормы 
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согласования сказуемого с подлежащим. Типичные грамматические ошибки в согласова-

нии и управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ: изменение обращений‚ использования собственных имён. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрес-

сии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные способы и средства получения и переработки ин- формации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные док зательства. Способы опро-

вержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (иссле-

довательской) деятельности. Рефе- рат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дис-

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

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре пись- ма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений худо-

жественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внут-

ренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарно- го со-

става языка: активизация процесса заимствования ино- язычных слов, «неологический 

бум» — рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке 

слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обоб-

щение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произноси-

тельных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (обобще-

ние). 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‚ связан-

ные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в совре-

менных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка (обобщение). Отражение вариантов грамматической нормы 

в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы упо-

требления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью; ти-

пичные ошибки в построении сложных предложений. 
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Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диа-

грамм, схем для представления информации. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Язык и культура 23 

2. Раздел 2. Культура речи 22 

3. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 22 

 Резерв  1 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

6 класс   вариант № 1 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Язык и культура 22 

2. Раздел 2. Культура речи 22 

3. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 23 

 Резерв  1 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

6 класс     вариант № 2  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Язык и культура 11 

2. Раздел 2. Культура речи 12 

3. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 Резерв  1 

 Итого 34 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

7 класс 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Язык и культура 11 

2. Раздел 2. Культура речи 12 

3. Раздел 3. Речь. Текст 10 

 Резерв  1 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

8 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Язык и культура 11 

2. Раздел 2. Культура речи 11 

3. Раздел 3. Речь. Текст 11 

 Резерв  1 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Язык и культура 11 

2. Раздел 2. Культура речи 12 

3. Раздел 3. Речь. Текст 10 

 Резерв  1 

 Итого 34 

 

  2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература»  

(Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов 

«Родной язык», «родная литература»  АКИПКРО, 2019 г.) 

 

Планируемые результаты осоения учебного предмета «Родная литература» 

5-9 классы 

Личностные  результаты  
-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
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выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).    

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

-Развитость эстетического 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; 
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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 

коммуникативноэстетических 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 учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;   

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;   

-Навыки смыслового чтения;   

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;   

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;   

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий  

Предметные результаты  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются:  

-Воспитание творческой личности путѐм приобщения к литературе как искусству 

слова;  

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);  

-Совершенствование читательского опыта;  

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению;  

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.);  

-Развитие интереса к творчеству;  

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты;  

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов;  
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-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

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

творческие работы различных типов и жанров;  

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов;  

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений Важнейшими умениями 

являются следующие:   
-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;   

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;   

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);   

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении;  

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения;  

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;   

 -Умение  объяснять  роль  художественных  особенностей  произведения 

 и пользоваться справочным аппаратом учебника;   

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;   

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;   

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения.  

  

Содержание учебного предмета «Родная литература» (русская) 

6-8 классы 

Из мифологии.Русский фольклор: сказки, былины Алтайские народные сказки в 

обработке . 

Из устного народного творчества :агадки, пословицы, поговорки, песня и  др. (10 

произведений разных жанров). 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). Произведения о покорении и заселении Сибири А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков «Угрюм-река», А.Черкасов «Хмель» и др. 

Из литературы 19 века. Поэты пушкинской поры Поэты 2-й половины XIXв. История 

Сибири. В.Шишков «Чуйские были» Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» Поэтический 

образ Родины. Творчество Р.Рождественского М.Юдалевич «Голубая Дама». 

Из литературы 20 века. Литературные сказки XIX-ХХ века(1 сказка на выбор) Проза 

конца XIX – начала XXвв(2-3 рассказа или повести по выбору) Поэзия конца XIX – начала 

XX вв (2-3 стихотворения по выбору) Поэзия 20-50х 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). 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 
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Гребенщикову//Избранное . Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: историко-этнографический 

очерк». 

Проза о Великой Отечественной войне (1-2 повести или рассказа – по выбору). 

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). О родной природе.  Времена года в творчестве поэтов и 

писателей Алтайского края.  

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов («Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН» и др. (1-2 произведения по 

выбору).  В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова»,  В.Сидоров «Тайна белого 

камня» А.Никольская «Кадын –  Владычица гор». 

  

Содержание учебного предмета «Родная литература» (русская) 

9 класс 

Из мифологии. Из устного народного творчества.   

Родная литература как национально-культурная ценность народа. Значимость чтения 

и изучения родной литературы. Календарная обрядовая поэзия Алтая. Легенды о 

Телецком озере, озере Ая. Легенда о святом источнике Аржан-суу. Легенда о Беловодье.  

Алтайские народные сказки. Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров).  

Из древнерусской литературы.   

Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара».  Алтайский народный 

героический эпос: «Когутэй».   

Из литературы XIX века.  

 В.Шишков «Чуйские были». Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири». А.Черкасов 

«Хмель». К. Бальмонт Георгию Гребенщикову// Избранное. Г. Гребенщиков «Алтайская 

Русь: историко-этнографический очерк». Н.К.Рерих «Беловодье».  

Из литературы XX века.   

Сказки И.Цхай «Поющая радуга», Рассказы алтайских писателей о животных:  

B.Свинцов «Мама Вася», В.Сидоров «Тайна белого камня». В.М.Шукшин «Из 

детских лет  

Ивана Попова».  В.Шукшин «Любавины».. Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин   

«Микроскоп». В.М.Шукшин  «Миль пардон, мадам». В.Шишков «Угрюм-река». 

Г.Яхина «Зулейха открывает глаза». Творчество Р.Рождественского. Великая 

отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и писателей. Алтайские писатели 

улыбаются. А Гусев  

«Факир». Рассказы В.Свинцова «Мой друг Сенька». А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор».  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература» (русская) 

Вариант 1 

6 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Из мифологии и устного народного творчества 4 

2. Из древнерусской литературы 1 

3. Из литературы 19 века 3 

4. Из литературы 20 века 8 

 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

 Итого 17 
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Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература» (русская) 

7 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Из мифологии и устного народного творчества 4 

2. Из древнерусской литературы 1 

3.  Из литературы 19 века 3 

4. Из литературы 20 века 8 

5. Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература» (русская) 

8 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Из мифологии и устного народного творчества 4 

2. Из древнерусской литературы 1 

3. Из литературы 19 века 3 

4. Из литературы 20 века 8 

5. Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература» (русская) 

9 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Из мифологии и устного народного творчества 4 

2. Из литературы 19 века 2 

3. Из литературы 20 века 9 

4. Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

 Итого 16 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература» (русская) 

Вариант 2 

7 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Из мифологии и устного народного творчества 8 

2. Из древнерусской литературы 2 

3. Из литературы 19 века 6 

4. Из литературы 20 века 16 

5. Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

6. Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

 Итого 34 

 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература» (русская) 

8 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 
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1. Из мифологии и устного народного творчества 8 

2. Из древнерусской литературы 2 

3. Из литературы 19 века 6 

4. Из литературы 20 века 16 

5. Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

6. Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

 Итого 34 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература»  

(Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов 

«Родной язык», «родная литература»  АКИПКРО, 2019 г.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ролная литература» 

(русская) 

5-9 классы 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориен-

таций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитар ной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликуль- турном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; духовно-

нравственного воспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

блаполучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
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человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях не- определённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении постав ленной 

задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 
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определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать: 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
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аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического; формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

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

интеллектуального осмысления. 

 

Содержание учебного предмеьа «Родная литература» (родная) 

5 класс 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе 

(не менее пяти произведений). 

Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). Например: 

«Лиса и медведь» (русская народная сказка), К. Г. Паустовский «Дремучий медведь». 

Города земли русской 

Москва в произведениях русских писателей Стихотворения (не менее двух). 

Например: А. С. Пушкин «На тихих берегах Москвы...», М. Ю. Лермонтов «Москва, 

Москва!.. люблю тебя как сын.», Л. Н. Мартынов «Красные ворота» и др. А. П. Чехов. «В 

Москве на Трубной площади». 

Родные просторы 

Русский лес 

Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов «Лес», В. А. 

Рождественский «Берёза», В. А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва.» и др. 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Рождество 

Стихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак «Рождественская звезда» 

(фрагмент), В. Д. Берестов «Перед Рождеством» и др. 

И. Куприн. «Бедный принц». 

Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича». 

Тепло родного дома 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» и др. 

И. А. Бунин. «Снежный бык». 

И. Белов. «Скворцы». 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Отечественная война 1812 года 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка «Авангардная песнь», Д. В. 

Давыдов «Партизан» (отрывок) и др. 

Загадки русской души 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 



  

 

159  

  

О ваших ровесниках 

Школьные контрольные 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент). 

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана 

Родной язык, родная речь 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Слово», В. Г. Гордейчев 

«Родная речь» и др. 

 

Содержание учебного предмеьа «Родная литература» (родная) 

6 класс 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Богатыри и богатырство 

Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе Стихотворения (не менее одного). 

Например: И. А. Бунин «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской 

Русский Север 

С. Г. Писахов. «Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору, например: 

«Морожены песни»). 

Б. В. Шергин. «Поморские были и сказания» (не менее двух глав по выбору, 

например: «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин»). 

Родные просторы 

Зима в русской поэзии 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин «Встреча Зимы», А. А. Блок 

«Снег да снег. Всю избу занесло.», Н. М. Рубцов «Первый снег» и др. 

По мотивам русских сказок о зиме Е. Л. Шварц. «Два брата». 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Масленица 

Стихотворения (не менее двух). Например: М. Ю. Лермонтов «Посреди небесных 

тел.», А. Д. Дементьев «Прощёное воскресенье» и др. 

П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Тепло родного дома 

Всюду родимую Русь узнаю 

Стихотворения (не менее одного). Например: В. А. Рождественский «Русская 

природа» и др. 

К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок». 

Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером». 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Оборона Севастополя 

Стихотворения (не менее трех). Например: А. Н. Апухтин «Солдатская песня о 

Севастополе», А. А. Фет «Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев 

«Севастополь» и др. 

Загадки русской души 

Чудеса нужно делать своими руками 
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Стихотворения (не менее одного). Например: Ф. И. Тютчев «Чему бы жизнь нас ни 

учила.» и др. 

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 

П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках 

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», 

«Кирпичные острова»). 

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (один фрагмент по выбору). 

Лишь слову жизнь дана 

На русском дышим языке 

Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Русский язык», Ю. П. 

Мориц «Язык обид — язык не русский.» и др. 

Содержание учебного предмеьа «Родная литература» (родная) 

7 класс 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Русские народные песни 

Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На заре то было, 

братцы, на утренней.», «Ах вы, ветры, ветры буйные.» и др. 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). Стихотворения (не менее двух). 

Например: И. З. Суриков 

«Я ли в поле да не травушка была.», А. К. Толстой «Моя душа летит приветом.» и др. 

Города земли русской 

Сибирский край 

Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь.» (одна глава по выбору, например «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы 

Русское поле 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин «Поле», И. А. Гофф 

«Русское поле» и др. 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (не менее одной главы по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Пасха 

Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве», 

А. С. Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху», А. А. Фет «Христос Воскресе!» (П. П. 

Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак». 

Тепло родного дома 

Русские мастера 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр по выбору). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (один фрагмент по выбору). Стихотворения (не менее одного). 

Например: Р. И. Рождественский «О мастерах» и др. 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

На Первой мировой войне 

Стихотворения (не менее двух). Например: С. М. Городецкий «Воздушный витязь», 

Н. С. Гумилёв «Наступление», «Война» и др. 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 
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Загадки русской души 

Долюшка женская 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. И. Тютчев «Русской женщине», Н. А. 

Некрасов «Внимая ужасам войны.», Ю. В. Друнина «И откуда вдруг берутся силы.», 

В. М. Тушнова «Вот говорят: Россия.» и др. 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 

О ваших ровесниках 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору, например, 

«Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»). 

Лишь слову жизнь дана 

Такого языка на свете не бывало 

Стихотворения (не менее одного). Например: Вс. Рождественский «В родной поэзии 

совсем не старовер.» и др. 

 

Содержание учебного предмеьа «Родная литература» (родная) 

8 класс 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин Стихотворения (не менее одного). 

Например: С. Н. Марков «Сусанин», О. А. Ильина «Во время грозного и злого поединка.» 

и др. 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору). 

Города земли русской 

По Золотому кольцу 

Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф. К. Сологуб «Сквозь туман едва 

заметный.», М. А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке.», И. И. Кобзев «Поездка в 

Суздаль», В. А. Степанов «Золотое кольцо» и др. 

Родные просторы 

Волга — русская река 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, Волга-река, 

Волга-матушка!..», «Вниз по матушке по Волге.» и др. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. Некрасов «Люблю я краткой той 

поры.» (из поэмы «Горе старого Наума»), В. С. Высоцкий «Песня о Волге» и др. 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Троица 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Троица», С. А. Есенин 

«Троицыно утро, утренний канон.», Н. И. Рыленков «Возможно ль высказать без слов.» и 

др. 

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки». 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбору). 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору). 

Загадки русской души 



  

 

162  

  

Сеятель твой и хранитель И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору). 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору) 

Лишь слову жизнь дана 

Язык поэзии 

Стихотворения (не менее одного). Например: И. Ф. Анненский «Третий мучительный 

сонет» и др. 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 

 

Содержание учебного предмеьа «Родная литература» (родная) 

9 класс 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Гроза двенадцатого года 

Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года 

(не менее одной). Например: «Как не две тученьки не две гроз- ныя.» 

Стихотворения (не менее двух). Например: В. А. Жуковский «Певец во стане русских 

воинов» (в сокращении), А. С. Пушкин «Полководец», «Бородинская годовщина», М. И. 

Цветаева «Генералам двенадцатого года» и др. 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (один фрагмент по выбору). 

Города земли русской 

Петербург в русской литературе 

Стихотворения (не менее трёх). Например: А. С. Пушкин «Город пышный, город 

бедный.», О. Э. Мандельштам «Петербургские строфы», А. А. Ахматова «Стихи о 

Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи.»), Д. С. Самойлов «Над Невой» («Весь город в 

плавных разворотах.») и др. 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору, например, 

«Фонарики-сударики»). 

Родные просторы 

Степь раздольная 

Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты, степь ли моя, 

степь Моздокская.», «Ах ты, степь широкая.» и др. 

Стихотворения (не менее двух). Например: П. А. Вяземский «Степь», И. З. Суриков 

«В степи» и др. 

А. П. Чехов. «Степь» (один фрагмент по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Августовские Спасы 

Стихотворения (не менее трёх). Например: К. Д. Бальмонт «Первый спас», Б. А. 

Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», Е. А. Евтушенко «Само упало яблоко с небес.» и др. 

Е. И. Носов. «Яблочный спас». 

Тепло родного дома 

Родительский дом 

П. Платонов. «На заре туманной юности» (две главы по выбору). 

П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Великая Отечественная война 
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Стихотворения (не менее двух). Например: Н. П. Майоров «Мы», М. В. Кульчицкий 

«Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!.. » и др. 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 

Е. И. Носов. «Переправа». 

Загадки русской души 

Судьбы русских эмигрантов Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 

О ваших ровесниках 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Лишь слову жизнь дана 

«Припадаю к великой реке...» 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бродский «Мой народ», С. А. 

Каргашин «Я — русский! Спасибо, Господи!.. » и др. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

5 класс 

№ Тема  Количество 

часов  

1. Раздел 1. Росссия –Родина моя 8 

2. Раздел 2. Русские традиции  8 

3. Русский характер-русская душа 8 

4. Развитие речи 2 

5. Итоговая контрольная работа  1 

6. Резерв  7 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

6 класс 

№ Тема  Количество 

часов  

1. Раздел 1. Росссия –Родина моя 8 

2. Раздел 2. Русские традиции  8 

3. Русский характер-русская душа 8 

4. Развитие речи 2 

5. Итоговая контрольная работа  1 

6. Резерв  7 

 Итого 34 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

7 класс 

№ Тема  Количество 

часов  

1. Раздел 1. Росссия –Родина моя 8 

2. Раздел 2. Русские традиции  8 

3. Русский характер-русская душа 8 

4. Развитие речи 2 

5. Итоговая контрольная работа  1 

6. Резерв  7 

 Итого 34 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 
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8 класс 

№ Тема  Количество 

часов  

1. Раздел 1. Росссия –Родина моя 8 

2. Раздел 2. Русские традиции  8 

3. Русский характер-русская душа 8 

4. Развитие речи 2 

5. Итоговая контрольная работа  1 

6. Резерв  7 

 Итого 34 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

9 класс 

№ Тема  Количество 

часов  

1. Раздел 1. Росссия –Родина моя 8 

2. Раздел 2. Русские традиции  8 

3. Русский характер-русская душа 8 

4. Развитие речи 2 

5. Итоговая контрольная работа  1 

6. Резерв  7 

 Итого 34 

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 
(авторской программы по английскому языку /Английский язык:программа:5-9 

классы/ сост. М.В.Вербицкая - Москва: Вентана -Граф, 2013) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Инострнный язык» 

(английский) 

5-9 классы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированностьих мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, овладению системойзначимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающихличностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме.  

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

английскогоязыка:  

• формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Филология»;  

• осознание возможностей самореализации средствами английского языка;  

• стремление к совершенствованию собственной 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;  
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• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры;  

• осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе:  

• 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 ивыделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и(или) ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке.  

  

  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы  

по английскому языку:  

Результатами в коммуникативной сфере являются:  

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности) в говорении:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая и уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и условного лексико-грамматического материала;  

• рассказывать о себе, семье, друге; 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 или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

в аудировании:  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников;   

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи;  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 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 содержания, используя приёмы смысловой переработки текста, а 

также справочные материалы;  
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• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной 

информации;  

в письменной речи:  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать результаты проектной деятельности;  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравление с праздником и личное письмо с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в англоговорящих странах, правильно 

оформлять конверт;  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений, правильное 

членение предложений на смысловые группы;  

• применение  правил написания слов, изученных в основной школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе основной школы 

лексических единиц и грамматических явлений;  

• знание основных способов словообразования;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка; знание признаков всех изученных 

грамматических явлений;  

• знание основных различий систем английского и русского языков;  

  

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и  в странах изучаемого языка и умение их применять;   

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка;  

• 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.  

Результатами в познавательной сфере являются:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  
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• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков;   

Результатами в ценностно-ориентационной сфере являются:  

• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, так и через непосредственное участие в обменах, туристических 

поездках, форумах.  

Результатами вэстетической сфере являются:  

• 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.  

Результатами втрудовой сфере являются:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствие с учебным планом.  

Результатами в физической сфере являются:  

• стремление вести здоровый образ жизни.  

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

5-9 классы 

 

Предметное  содержание  речи  

 В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного 

курса и его вариативная часть, отражающая расширение объема содержания и пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации обучающихся. Вариативная часть предметного содержания речи выделена 

курсивом.  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.Социальная ответственность за проступки.Внешность и черты 

характера человека.   

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.Досуг в родном городе.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. Развитие спорта в Алтайском крае.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Международные школьные обмены. 

Каникулы в различное время года. Образование на Дальнем Востоке России.   

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах 

на будущее. Возможности профессионального образования в Хабаровске.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. Природа Дальнего Востока.   

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, 

политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
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обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Европейский союз и мировое сообщество.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

5 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1. Раздел I. «Давайте сделаем журнал». 6 

2. Раздел II. «Творческий конкурс». 6 

3. Раздел III. «На киностудии».   5 

4. Раздел IV. «На нефтяной вышке». 5 

5. Раздел V. «В Америку!». 5 

6. Раздел VI. «Мистер Биг строит планы» 4 

7. Раздел VII. «Ориентирование в городе» 4 

8. Раздел VIII. «Каникулы в США». 4 

9. Раздел IX. «Где капсула?». 6 

10. Раздел X. «Интересы и хобби» 7 

11. Раздел XI. «Можем ли мы поговорить с Риком Мореллом, 

пожалуйста?». 
6 

12. Раздел XII. «Взгляд на историю». 7 

13. Раздел XIII. «Остров мистера Бига». 3 

14. Раздел XIV. «Острова Тихого океана». 4 

15. Раздел XV. «Пещера мистера Бига». 4 

16. Раздел XVI. «Прощальная вечеринка». 4 

17. Повторение  9 

18. Диалог культур 8 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

6 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1. Тема №1 «Приветствие и знакомство» 6 

2. Тема №2 «Распорядок дня» 5 

3. Тема №3 «Семья» 6 

4. Тема № 4 «Любимые вещи» 10 

5. Тема №5 «Поговорим о способностях» 5 

6. Тема №6 «Жизнь животных» 4 

7. Тема №7 «Открытка из другой страны» 4 

8. Тема №8 «Праздники и путешествия» 8 

9. Тема №9 «Традиции и обычаи в еде» 6 

10. Тема №10 «Школьные предметы» 6 

11. Тема №11 «Дом и домашний уют» 7 

12. Тема №12 «Покупки» 11 

13. Тема №13 «Знаменитые люди» 6 

14. Тема №14 «Мир компьютеров»  6 

15. Тема №15 «Смотрим телевизор» 5 

16. Тема №16 «Мир музыки» 10 

 Итого 105 
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Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

7 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1. Тема № 1. «Сравнение школ в различных странах» 7 

2. Тема № 2. «Лучший способ добраться до школы» 5 

3. Тема № 3. «Поговорим о прошлом…» 6 

4.  Тема № 4. «Что ты знаешь о животных?» 5 

5. Тема № 5. «Школьные мероприятия» 4 

6. Тема № 6. «Американский опыт» 4 

7. Тема № 7. «Карманные деньги» 4 

8. Тема № 8. «Невероятные тайны» 5 

9. Тема № 9. «Свободное время» 7 

10. Тема № 10. «Открытие Австралии» 6 

11. Тема № 11. «Опыт работы». 6 

12. Тема № 12. «Проблемы общества» 7 

13. Тема № 13. «Письмо из США» 6 

14. Тема № 14. «Страны и языки» 6 

15. Тема № 15. «Описание личности» 5 

16. Тема № 16. «Хороший ли ты друг?» 6 

17. Урок-повторение 4 

18 Диалог культур  4 

19. Контрольная работа  8 

 Итого 105 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

8 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1.  Кто я? 7 

2.  Путешественник! 7 

3.  Взросление. 6 

4. Exam focus I. 1 

5. . Вдохновение. 7 

6.  Нет места лучше дома. 7 

7. Exam Focus II. 1 

8.  Едим с аппетитом. 8 

9.  Взгляд в будущее. 8 

10.   Мир профессий. 7 

11. Exam Focus III. 1 

12. Любовь и доверие. 8 

13.  СМИ. 9 

14. Повторение. 2 

15. Exam Focus IV. 1 

16. Exam Focus V. 1 

17. Урок-повторение 4 

18 Диалог культур  4 

19. Контрольная работа  8 

 Защита проектов  8 

 Итого 105 
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Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

9 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1. Развлечения 7 

2.  О здоровье. 7 

3.  Европа, Европа. 6 

6. Exam Focus II. 1 

7.  Вступайте в наш клуб. 7 

8.  Следовать современным технологиям. 7 

9. Exam Focus II. 1 

10.  Око за око. 7 

11. . Она/ он. 8 

12. Мир будущего. 8 

13. Exam Focus III-IV. 1 

14. Amazing animals.Удивительные животные. 8 

15.  Лидеры и последователи. 9 

16. Exam Focus. 2 

17. Урок-повторение 6 

18 Диалог культур  4 

19. Контрольная работа  6 

20. Защита проектов  5 

 Итого 105 

     

2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 

(Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии учебников «Английский в фокусе». 2—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова.— М. 

: Просвещение, 2020.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) 

5-9 классы 

Личностные результаты 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и дол-

га перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная зна-

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

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад-

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

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
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мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание 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 забот-

ливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифи-

кация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, 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 упорядо-

чения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участво-

вать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаи-

модействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи-

рованность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстети-
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ческое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-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 худо-

жественными произведениями, сформирован- ность активного отношения к традициям 

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

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
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ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
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навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (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 яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информа-

ционный, текст поп-йсйоп); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета ин тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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вести диалог (диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргумен-

тировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некото-

рое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материа-

ле аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запра-

шивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, изви-

нения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100—120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (е-таИ) зарубежному другу в ответ на электронное пись-

мо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос-

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою комму-

никации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая прави-

ло отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе мно-

гозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов Лн-, т1н-, ге-, -1^е/-1не; 

имена существительные при помощи суффиксов -ог/ -ег, -Ы , -нюп/-йоп, -псе/-епсе, -

теп/, -Ну , -пени, -нЫр, -т§; 

имена прилагательные при помощи аффиксов ш/ег-; -у, -1у, -/и1 , -а1 , -1с,-1ап/ап, -т§; 

-оин, -аЫе/1Ые, -1енн, -же; 

наречия при помощи суффикса -1у; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовип-, 1т-/1п-; 

числительные при помощи суффиксов -/ееп, -/у; -Ы 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности фгнНу, /о Ъедт ^НЫ, Но^еVе^, ан /ог те, /та11у, а/ 1ан/, е/с.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по сло-

вообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным П; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным ТНеге +1о Ъе; 
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распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительны-

ми союзами апд, Ъи1, ог; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами Ъесаше, / 1ка1, жко, жМск, жка1, жкеп, жкеге, ком, жку; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(СопйШопа1 1 — 1/1 зее Лш, 1’11 туЫе кт 1о оиг зскоо1 раг(у) и нереального характера 

(СопйШопа1 

— 1/1 жеге уои, I жоиМ $1аН 1еагпт§ Ргепск); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объект-

ном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопре-

деленные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра-

жающие количество (шапу/шиск, /еж/а /еж, Шйе/а НШе); наречия в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Ргезеп! 81тр1е, Ри!иге 81тр1е и Раз! 81тр1е, Ргезеп! и 

Раз! Соп!тиоиз, Ргезеп! РегГес!; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выраже-

ния будущего времени: 81тр1е Ри!иге, То Ъе §от§ То, Ргезеп! Сопйпиоиз; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (тау, сап, со-

иШ, Ъе аЪ1е То, тшТ, НаVе То, зкои1й); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного за-

лога: Ргезеп! 81тр1е Раззгуе, Раз! 81тр1е Раззгуе; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

зтсе; цели с союзом зо ТкаТ; условия с союзом ип1езз; определительными с союзами жко, 

жШск, ТкаТ; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

жкоеVе^, жкаТеVе^, кожеVе^, мкепеVе^; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями аз ... аз; поТ зо ... аз; 

еМкег ... ог; пе1Ткег ... пог; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I ж^зк; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -т§: То 1оуе/каТе йот§ 

зотеТкт§; 8Тор ТаШп§; 

распознавать и употреблять в речи конструкции 1Т Такез те ...То йо зотеТкт§; То 1оок 

/ /ее1 / Ъе карру; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога.РазТ Рег/есТ, РгезепТ Рег/есТ СопТтиоиз, РиТиге-т-Тке-РазТ; 
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распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога РиТиге 

8тр1е Раззые, РгезепТ Рег/есТ Раззые; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы пеед, нЫа11, т1§Ы, жоиЫ; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение не личных форм глаго-

ла (инфинитива, герундия, причастия 1и II, отглагольного существительного) без раз-

личения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 1+существительное» 

(а р1аут§ сММ) и «Причастие 11+существительное» (а жгШеп роет). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

5-9 классы 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отно-

шения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка 

с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информа-

ции: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
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Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое поло-

жение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: нацио-

нальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдаю-

щиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержа-

ния речи: умений вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 4—5 реплик (8—9 класс) со стороны каж-

дого учащегося. Продолжительность диалога — до 2,5—3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристи-

ка)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 класс) до 10—12 фраз 

(8—9 класс). Продолжительность монологического высказывания — 1,5—2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глу-

биной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержа-

ния, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, со-

общение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре-

делять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для ауди-

рования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или несколь-

ких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования 

— до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным понимани-

ем нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнако-

мых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати-

ческие. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоци-

ональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чте-

ния — до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор-

мации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое коли-

чество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выраже-

ние пожеланий (объемом 30— 40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (рас-

спрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благо-

дарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100—120 слов, 

включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение ре-

зультатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препина-

ния (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адек-

ватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смыс-

ловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предло-

жений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках темати ки основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, харак-

терных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Мно-

гозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространен-

ных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в раз-

ных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указатель-

ных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количествен-

ных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивален-

тов; предлогов. 

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 иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведе-

нии выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных об-

разцов фольклора (пословицы и т. д.); 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопри-

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изу-

чаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со-

кращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
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планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюде-

ние, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапред- метного характера. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) 

5 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Моя семья.  12 

2. Свободное время.  17 

3. Здоровый образ жизни.  13 

4. Школа.  12 

5. Выбор профессии.  6 

6 Окружающий мир 20 

7. Страны изучаемого языка и родная страна 25 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) 

6 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Моя семья.  10 

2. Свободное время. Путешествия.  15 

3. Здоровый образ жизни.. Спорт.  14 

4. Школа.  7 

5. Окружающий мир. 18 

6. 
Средства массовой информации 
 3 

7. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
 38 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) 

7 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 
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1. Моя семья. Мои друзья  10 

2. Свободное время. Путешествия.  22 

3. Здоровый образ жизни.. Спорт.  18 

4. Школа.  6 

5. Окружающий мир. 10 

7. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
 39 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) 

8 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Моя семья. Мои друзья  14 

2. Свободное время. Путешествия.  12 

3. Здоровый образ жизни.. Спорт.  8 

4. Школа.  12 

 Выбор профессии 6 

5. Окружающий мир. 6 

 
Средства массовой информации 
 10 

7. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
 20 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) 

9 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Моя семья. Мои друзья  9 

2. Свободное время. Путешествия.  18 

3. Здоровый образ жизни.. Спорт.  18 

4. Школа.  9 

 Выбор профессии 3 

5. Окружающий мир. 19 

 
Средства массовой информации 
 6 

7. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
 23 

 Итого 105 

 

2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (немецкий 

язык) 

(Составлена на основе сборника примерных рабочих программ. Предметные линии 

И. Л. Бим. 2—11 классы. М.: Просвещение, 2019 г.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «иностранный язык» 

(немецкий) 5 класс 

Личностные результаты: 

формирование дружелюбного  и  толерантного  отношения к проявлениям иной куль-

туры, уважения к личности, ценностям семьи; 
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формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии наци-

онального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом до-

стигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокуль-

турной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться 

как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих 

немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и 

письменной форме; 

самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, 

языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; 

формирование целостного мировоззрения, соответствую- щего современному уровню 

развития науки и обществен- ной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое и духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов ми-

ра; 

формирование   готовности   и   способности   вести   диалог с другими людьми и до-

стигать в нём взаимопонимания. 

Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

Говорении, диалогической речи: 

Выпускник научится: 

вести диалог (элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая   нормы речевого этикета, при-

нятые в стране изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

вести диалог-обмен мнениями, отвечать на просьбу, предложение собеседника согла-

сием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический ма-

териал; 

брать и давать интервью; 
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вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 

участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении. 

Говорении, монологической  речи: 

Выпускник научится: 

строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики (рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообще-

ние кратких сведений о своём городе/селе, стране и странах изучаемого языка); 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе про- читанного; комментировать факты 

из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудировании: 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах (про- гноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), 

содержащих как изученные языковые явления, так и не- которое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте, выделять главные факты 

в тексте, опуская второстепенные; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих  незнакомые слова. 

Чтении: 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных жанров, по-

строенные на изученном языковом материале, использовать различные приёмы смысло-

вой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), уметь оцени-

вать полученную информацию, выражать свое мнение; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материа-

ле аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 
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устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменной речи: 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведе-

ния о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать бла-

годарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, включая ад-

рес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (E-Mail) зарубежному другу в ответ на электронное пись-

мо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

языковая компетенция  (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил  написания  немецких  слов,  изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); пра-

вильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных  способов  словообразования  (аффиксация, словосложение, конвер-

сия); 

понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-

ческих конструкций немецкого языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее   распространённой   оценочной   лексики),   принятых в 

немецкоязычных странах; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распро-

странённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 

стран; 

компенсаторная  компетенция: 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игно-

рирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления  родного  и  немецкого языков на уровне от-

дельных 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   составле-

нии   собственных   высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

владение умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и линг-

вострановедческим  справочника- ми, двуязычным и толковым словарями, мультимедий-

ными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого 

и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства обще-

ния, познания, самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, ту-

ристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке 

и средствами немецкого языка; в физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фит-

нес). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «иностранный язык» (немец-

кий) 6 класс 

Личностные результаты: 

формирование дружелюбного  и  толерантного  отношения к проявлениям иной куль-

туры, уважения к личности, ценностям семьи; 

формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии наци-

онального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом до-

стигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокуль-

турной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться 

как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих 

немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и 

письменной форме; 

самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, 

языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; 

формирование целостного мировоззрения, соответствую- щего современному уровню 

развития науки и обществен- ной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое и духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов ми-

ра; 

формирование   готовности   и   способности   вести   диалог с другими людьми и до-

стигать в нём взаимопонимания. 

Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

Говорении, диалогической речи: 

Выпускник научится: 

вести диалог (элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофици-
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ального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая   нормы речевого этикета, при-

нятые в стране изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

вести диалог-обмен мнениями, отвечать на просьбу, предложение собеседника согла-

сием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический ма-

териал; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 

участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении. 

Говорении, монологической  речи: 

Выпускник научится: 

строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики (рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообще-

ние кратких сведений о своём городе/селе, стране и странах изучаемого языка); 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе про- читанного; комментировать факты 

из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудировании: 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах (про- гноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), 

содержащих как изученные языковые явления, так и не- которое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте, выделять главные факты 

в тексте, опуская второстепенные; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих  незнакомые слова. 

Чтении: 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 



  

 

193  

  

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных жанров, по-

строенные на изученном языковом материале, использовать различные приёмы смысло-

вой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), уметь оцени-

вать полученную информацию, выражать свое мнение; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материа-

ле аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменной речи: 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведе-

ния о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать бла-

годарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, включая ад-

рес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (E-Mail) зарубежному другу в ответ на электронное пись-

мо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

языковая компетенция  (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил  написания  немецких  слов,  изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); пра-

вильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных  способов  словообразования  (аффиксация, словосложение, конвер-

сия); 

понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-

ческих конструкций немецкого языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее   распространённой   оценочной   лексики),   принятых в 

немецкоязычных странах; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распро-

странённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 

стран; 

компенсаторная  компетенция: 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игно-

рирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления  родного  и  немецкого языков на уровне от-

дельных 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   составле-

нии   собственных   высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

владение умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и линг-

вострановедческим  справочника- ми, двуязычным и толковым словарями, мультимедий-

ными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого 

и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства обще-

ния, познания, самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, ту-

ристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 
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владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке 

и средствами немецкого языка; в физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фит-

нес). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «иностранный язык» (немец-

кий) 7 класс 

Личностные результаты должны отражать: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, к 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; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

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

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

 - формирование осознанного уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому 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 взаи-

мопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм, правил поведения, ро-

лей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 - формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 - осознание значения семьи в жизни  человека и общества, принятие ценности семей-

ной 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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Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (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; 

- формирование навыков смыслового чтения; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты должны обеспечивать успешное обучение иностранному 

языку на следующей ступени общего образования, а именно: 

Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии националь-

ного самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

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 ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои зна-

ния в других предметных областях. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» (немец-

кий) 8 класс 

Личностные результаты: 

формирование дружелюбного  и  толерантного  отношения к проявлениям иной куль-

туры, уважения к личности, ценностям семьи; 

формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии наци-

онального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом до-

стигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокуль-

турной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться 

как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих 

немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и 

письменной форме; 

самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, 

языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; 

формирование целостного мировоззрения, соответствую- щего современному уровню 

развития науки и обществен- ной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое и духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов ми-

ра; 

формирование   готовности   и   способности   вести   диалог с другими людьми и до-

стигать в нём взаимопонимания. 

Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

Говорении, диалогической речи: 

Выпускник научится: 

вести диалог (элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая   нормы речевого этикета, при-

нятые в стране изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя. 
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Выпускник получит  возможность  научиться: 

вести диалог-обмен мнениями, отвечать на просьбу, предложение собеседника согла-

сием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический ма-

териал; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 

участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении. 

Говорении, монологической  речи: 

Выпускник научится: 

строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики (рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообще-

ние кратких сведений о своём городе/селе, стране и странах изучаемого языка); 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе про- читанного; комментировать факты 

из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудировании: 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах (про- гноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), 

содержащих как изученные языковые явления, так и не- которое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте, выделять главные факты 

в тексте, опуская второстепенные; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих  незнакомые слова. 

Чтении: 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных жанров, по-

строенные на изученном языковом материале, использовать различные приёмы смысло-
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вой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), уметь оцени-

вать полученную информацию, выражать свое мнение; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материа-

ле аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменной речи: 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведе-

ния о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать бла-

годарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, включая ад-

рес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (E-Mail) зарубежному другу в ответ на электронное пись-

мо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

языковая компетенция  (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил  написания  немецких  слов,  изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); пра-

вильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных  способов  словообразования  (аффиксация, словосложение, конвер-

сия); 

понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-

ческих конструкций немецкого языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 
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знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее   распространённой   оценочной   лексики),   принятых в 

немецкоязычных странах; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распро-

странённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 

стран; 

компенсаторная  компетенция: 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игно-

рирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления  родного  и  немецкого языков на уровне от-

дельных 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   составле-

нии   собственных   высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

владение умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и линг-

вострановедческим  справочника- ми, двуязычным и толковым словарями, мультимедий-

ными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого 

и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства обще-

ния, познания, самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, ту-

ристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
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стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке 

и средствами немецкого языка; в физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фит-

нес). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный зяык» (немец-

кий) 9 класс 

Личностные результаты: 

формирование дружелюбного  и  толерантного  отношения к проявлениям иной куль-

туры, уважения к личности, ценностям семьи; 

формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии наци-

онального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом до-

стигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокуль-

турной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться 

как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих 

немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и 

письменной форме; 

самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, 

языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; 

формирование целостного мировоззрения, соответствую- щего современному уровню 

развития науки и обществен- ной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое и духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов ми-

ра; 

формирование   готовности   и   способности   вести   диалог с другими людьми и до-

стигать в нём взаимопонимания. 

Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

Говорении, диалогической речи: 
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Выпускник научится: 

вести диалог (элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая   нормы речевого этикета, при-

нятые в стране изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

вести диалог-обмен мнениями, отвечать на просьбу, предложение собеседника согла-

сием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический ма-

териал; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 

участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении. 

Говорении, монологической  речи: 

Выпускник научится: 

строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики (рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообще-

ние кратких сведений о своём городе/селе, стране и странах изучаемого языка); 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе про- читанного; комментировать факты 

из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудировании: 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах (про- гноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), 

содержащих как изученные языковые явления, так и не- которое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте, выделять главные факты 

в тексте, опуская второстепенные; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих  незнакомые слова. 

Чтении: 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
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читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных жанров, по-

строенные на изученном языковом материале, использовать различные приёмы смысло-

вой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), уметь оцени-

вать полученную информацию, выражать свое мнение; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материа-

ле аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменной речи: 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведе-

ния о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать бла-

годарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, включая ад-

рес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (E-Mail) зарубежному другу в ответ на электронное пись-

мо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

языковая компетенция  (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил  написания  немецких  слов,  изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); пра-

вильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных  способов  словообразования  (аффиксация, словосложение, конвер-

сия); 

понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-

ческих конструкций немецкого языка; 



  

 

204  

  

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее   распространённой   оценочной   лексики),   принятых в 

немецкоязычных странах; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распро-

странённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 

стран; 

компенсаторная  компетенция: 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игно-

рирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления  родного  и  немецкого языков на уровне от-

дельных 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   составле-

нии   собственных   высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

владение умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и линг-

вострановедческим  справочника- ми, двуязычным и толковым словарями, мультимедий-

ными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого 

и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства обще-

ния, познания, самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, ту-

ристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 
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умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке 

и средствами немецкого языка; в физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фит-

нес). 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) 

5 классы 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды  отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная 

мода 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек, сбалансированное питание. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные ме-

роприятия. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия прожива-

ния в городской/сельской местности. Средства массовой информации. Роль средств мас-

совой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Госу-

дарственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримеча-

тельности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, историче-

ские события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую куль-

туру. Европейский союз. 

Небольшой курс повторения. Привет, 5-й класс! С чем мы пришли из четвертого 

класса?  

Основное содержание темы  

1. Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во дворе школы. 

Многие знакомятся друг с другом. 

 2. На страницах учебника появляется новый персонаж — Кот в сапогах. Он рассказы-

вает о себе. 

 3. Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом? 

 4. А чем занимались летом Сабина, Свен и другие? 

 5. Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. А мы? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной ре-

чи  

Грамматический материал: 

 1. Возвратные местоимения и их употребление в речи. 

 2. Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в Präsens, об обра-

зовании Perfekt. 

 3. Повторение: Образование степеней сравнения прилагательных. 
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Контроль орфографических умений и навыков. Письмо другу. 

Глава I. Древний немецкий город. Что здесь есть?  

Основное содержание темы  

1. Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура, достопримеча-

тельности. 

 2. Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в старом немецком городе. 

 3. А о чем беседуют прохожие на улицах города? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной ре-

чи  

Грамматический материал: 

 1. Типы образования множественного числа имен существительных. 

 2. Отрицание „kein“, употребление отрицаний „kein“ и „nicht“. 

Экскурсия по старому немецкому городу (заочное путешествие)  

Контроль устно-речевых умений и навыков. 

В городе... Кто здесь живет?  

Основное содержание темы  

1. В городе живет много людей: женщины и мужчины разных профессий, также 

школьники, студенты и пенсионеры. Но здесь есть и много животных, особенно в зоопар-

ке. 

 2. А что нам рассказывают о жителях города привидения? 

 3. Отношение жителей к своему городу, какое оно? Основная часть жителей любит 

свой город. Но есть среди них и ворчуны. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной ре-

чи  

Грамматический материал: 

 1. Указательные местоимения „dieser, diese, dieses, diese, jener, jene, jenes, jene“. 

 2. Словосложение как один из распространенных в немецком языке способов 

словообразования. 

У каждого жителя – своя точка зрения (мини-дебаты) (умение вести в парах диалог-

расспрос, отстаивать свою точку зрения) 

 Контроль усвоения лексического, грамматического материала по теме главы. 

Улицы города. Как вы? 

Основное содержание темы  

1. Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь увидеть? 

 2. Маркус и Габи видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же прилетел из 

космоса? Это Косми и Роби. Пришельцы из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, 

Дитером и Ильзой. 

 3. Немецкие дети показывают Косми и Роби свой город. 

 4. Роби задает вопросы о видах транспорта, которые он видит на улицах города. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи  

Грамматический материал: 

 Повторение: 

 1. Спряжение сильных глаголов в Präsens. 

 2. Выражение принадлежности с помощью притяжательных местоимений. 

 3. Модальные глаголы „wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen“.  

Текст для аудирования „Robi interessiert sich für die Verkehrsregeln“ 

Что можешь ты рассказать о своей улице? 

(защита мини-проекта «Улица, на которой живу я»). 

Контроль лексико-грамматических УН (тест) по теме главы. 

Где и как здесь живут люди?  
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Основное содержание темы  

1. У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, старые и 

новые, многоэтажные и маленькие (коттеджи). 

 2. А где расположены многие городские объекты? Это можно узнать, 

воспользовавшись планом города. 

 3. Но жителей города, так же как Габи и Косми, волнуют экологические проблемы. 

Что нужно делать, чтобы город всегда оставался чистым? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи  

Грамматический материал: 

 Употребление существительных в Dativ после предлогов „in, an, auf, hinter, neben, vor, 

zwischen“ при ответе на вопрос „Wo?“. 

Что можешь ты рассказать о своей улице? 

(защита мини-проекта «Улица, на которой живу я») 

Что рассказал бы ты о своём доме Роби? 

(мини-проект) 

Подготовка к игре «Поле чудес». 

«Поле чудес». Знакомы ли вам эти достопримечательности города?  

Контроль лексико-грамматических УН по теме «Где и как живут люди?» (тест) 

У Габи дома. Что мы там видим? 

Основное содержание темы  

1. Габи. Что нам уже известно о ней? Она — кузина Сабины и живет в маленьком 

немецком городке в Тюрингии. 

 2. Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? Есть ли у нее братья и сестры? 

 3. А вот и ее дом. Это коттедж, где есть все необходимое для жизни. Габи охотно 

показывает гостям, как оборудован ее дом. Косми и Роби делятся впечатлениями об 

увиденном. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи  

Грамматический материал: 

 Повторение: 

 1. Спряжение глагола „helfen“ в Präsens. 

 2. Употребление существительных после глагола „helfen“ в Dativ. 

 3. Личные местоимения в Dativ. 

Помогаешь ли ты по дому? (блиц-турнир «Я самый-самый…»)  

Контроль лексико-грамматических УН по теме «Дома у Габи» (тест) 

Как выглядит город Габи в разное время года? 

Основное содержание темы  

1. Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от 

времени года? 

 2. О чем нам рассказывает календарь? 

 3. Каждое время года имеет свои праздники. Какие праздники широко известны в 

Германии? А в России? 

 4. Все мальчики и девочки в Германии ждут с нетерпением Пасху, а вместе с ней и 

пасхального зайца. Но вот где он живет? 

Наша подготовка к празднику. 

«Кулинарный поединок»  

Контроль умений и навыков чтения с основным пониманием содержания 

прочитанного (тест). 

Контроль  навыков и умения аудирования. 

Большая чистота в городе. Отличная идея! Но...… 
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Основное содержание темы  

1. Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять 

мир вокруг нас. Охрана окружающей среды — международная проблема. 

 2. Косми предлагает организовать большую уборку города: очистить город от мусора, 

высадить деревья и заложить новые парки. 

 3. Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически чистым, нужно 

многому научиться. Поэтому уже в школе школьники хотят посещать кружки юных 

натуралистов, юных строителей и архитекторов. 

 4. Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, клеят, строят макет города. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи  

Грамматический материал: 

 1. Повторение существительных в Akkusativ после глаголов „nehmen“, „sehen“, 

„brauchen“. 

 2. Повторение степеней сравнения прилагательных. 

 3. Модальные глаголы „müssen“ и „sollen“. 

 4. Ознакомление с употреблением предлогов „mit, nach, aus, zu, von, bei“ + Dativ. 

Представляем наш архитектурный проект. 

Снова в город приезжают гости. Что вы имеете в виду, какие?  
 1. Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы строим свой 

город». Что это за город? Каким они хотят его видеть? Что в нем будет? 

 2. Роби очень печален. Почему? Он не может заниматься спортом, ездить на 

велосипеде. У него нет карманных денег. Маркус хочет ему помочь и приглашает в 

магазин канцтоваров. Но Роби отказывается. 

 3. Космические друзья Роби узнают, что он печален, и прилетают к нему. 

 4. Друзья играют важную роль в нашей жизни. Не так ли? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи  

Грамматический материал: 

 1. Повторение глагола „haben“ в самостоятельном значении. 

 2. Инфинитивный оборот „um ... zu + Inf.“. 

 3. Предлоги с Akkusativ и Dativ. 

Контроль лексико-грамматических УН (тест) 

Наши немецкие подруги и друзья готовят прощальный праздник. А мы?  

1. Друзья Роби, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми еще здесь. Он много 

работает в кружках. Часто он берет с собой Роби. 

 2. Школьники рассказывают о построенных ими городах. Косми строил их вместе с 

ними. Он рассказывает о нарисованном им городе. А вот у Роби есть много вопросов к 

нему. 

 3. Роби и Косми совершают прощальную прогулку по городу. 

 4. А школьники готовятся к заключительному празднику — празднику прощания со 

своими друзьями из космоса. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи  

Грамматический материал: 

 Предлоги с Akkusativ „durch, für, ohne, um“. 

Как  готовятся к прощальному празднику наши друзья?                        

Репетиция  

Косми и Роби спешат к нам (мини-спектакль) 

Итоговый тест за курс 5 класса. 

 



  

 

209  

  

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) 

6 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды  отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная мода 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Средства массовой информации. 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

Здравствуй школа! (Небольшой курс повторения) 

Здравствуй, школа! Знакомство с новым персонажем учебника.  Описание города по 

рисункам. Описание по изображению людей различных профессий. 

Ранее изученный лексический материал. 

Ранее изученный грамматический материал 

Начало школы (начало школы). Он везде одинаков?Начало учебного года. Везде ли 

оно одинаково? Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. Радует 

это или огорчает детей? Различные мнения: радует встреча с друзьями и то, что в школе 

можно 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в 

устной речи: 

Грамматический материал: 

1.  Повторение: Perfekt слабых глаголов со вспомогательным глаголом haben. 

Речевой образец с глаголами legen, stellen, hängen — Was?— Wohin? 

Снаружи листопад  

На улице листопадОсень. Изменчивая осенняя погода. 

Осень — время уборки урожая. Запасы на зиму делают не только люди, но и 

животные. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в 

устной речи: 

Грамматический материал: 

1. Повторение: Perfekt слабых глаголов, спряжение глагола sein в Präteritum, степени 

сравнения имён прилагательных. 

2. Perfekt сильных глаголов 

Немецкие школы. Какие они? 
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Немецкие школы. Какие они? Здание немецкой школы: что в нём? Разные школы, 

разные мнения. О какой школе мечтают немецкие дети? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в 

устной речи: 

Грамматический материал: 

1. Спряжение возвратных глаголов. 

2.Образование Genitiv. 

3.Склонение имён существительных. Повторение: степени сравнения прилагательных 

и наречий 

Что наши немецкие друзья делают все в школе. 

Что делают наши немецкие друзья в школе? Школьные предметы. 

Расписание уроков в немецкой школе. Определение времени. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в 

устной речи: 

Грамматический материал: 

1. Предлоги с Dativ и Akkusativ (систематизация). 

2. Глагол dürfen. 

3. Präteritum слабых и сильных глаголов. 

Три основные формы глаголов 

Свободное время... да что там все! 

Один день из жизни. Какой он? 

Распорядок дня. Как правильно планировать время. Проблема свободного времени. 

Хобби 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в 

устной речи: 

Грамматический материал: 

Повторение: 

1. Возвратные глаголы. 

2. Склонение имён существительных. 

3. Perfekt, Präteritum, Präsens (в сопоставлении). 

Предлоги с Dativ (систематизация) 

Классные поездки по Германии. Разве это не здорово ?! 

Поездка с классом по Германию.  Как это здорово! „Klassenfahrt“: что это такое? 

Советы тем, кто собирается путешествовать. Эльке со своим классом побывала в Берлине, 

Дирк и его друзья во Франкфурте-на-Майне. Герои сказки братьев Гримм рассказывают о 

Бремене. 

А что интересного можно увидеть в Гамбурге? Как ориентироваться в незнакомом 

городе? 

Питание во время поездок и в повседневной жизни. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в 

устной речи: 

Грамматический материал: 

1. Образование Perfekt со вспомогательным глаголом sein. 

2. Предлоги с Dativ. 

Предлоги с Akkusativ. 

В конце учебного года - веселый бал-маскарад! 

В конце учебного года – веселый маскарад. Эльке и её друзья готовятся к 

литературному карнавалу. А в школе Дирка и Штефи школьники хотят поставить 

кукольный спектакль о Буратино. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в 

устной речи: 
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Грамматический материал: 

 Futur 1 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) 

7 классы 

„Nach den Sommerferien“ 

Вводный повторительный курс даёт возможность воспроизвести ситуацию встречи 

учащихся и учителя после летних каникул, предлагает учащимся опоры для ведения 

диалогов друг с другом и c учителем в условиях ролевой игры, а также для кратких 

сообщений, рассказов о каникулах, для обобщения и систематизации грамматических 

знаний. Это, в свою очередь, даёт возможность повторить соответствующий лексический 

и грамматический материал: речевые клише, временные формы глаголов и т. д., а также 

вспомнить тот страноведческий материал, который изучался в предыдущих классах. 

Вводный повторительный курс рассчитан на 4—5 уроков, однако в группе с высоким 

уровнем обученности учащихся он может быть проведён выборочно и за более короткий 

срок. 

Что такое Родина для каждого из нас?  

Высказывания детей из Германии, Австрии, Швейцарии и России. Европа как общий 

дом для людей, живущих в странах Европейского сообщества. 

Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. 

Примерное количество уроков 10—12 

Блок 1 содержит множество микротекстов: письменно фиксированные устные 

высказывания школьников из России и Германии, небольшие рассказы детей из Австрии и 

Швейцарии, мнения об объединении Европы детей-европейцев, тексты большего объёма, 

а также песню. 

Блок 2 включает в себя упражнения, направленные на повторение и активизацию 

части лексики из блока 1, а также на предъявление и закрепление новой лексики по теме. 

Блок 3 содержит упражнения для развития навыков и умений в устной речи. 

Упражнения этого блока направлены в основном на решение конкретных 

коммуникативных задач («советовать, предлагать что-либо», «обсуждать, выражая своё 

мнение, аргументировать высказывание»). 

Блок 4 предполагает работу над аудированием. Даны задания, подготавливающие 

учащихся к восприятию речи на слух, а также на проверку понимания содержания 

прослушанных текстов. Контроль понимания осуществляется в основном с помощью 

тестовых заданий. Кроме того, в рабочей тетради имеются упражнения, ориентированные 

на письменную фиксацию речи во время прослушивания и контроль понимания после 

прослушивания. Они обозначены особым значком. 

Блок 6 содержит упражнения, имеющие целью повторение, систематизацию 

материала и контроль. 

Блок 7 (страноведческий) содержит аутентичную информацию по теме главы. Текст 

ориентирует на поиск основной информации о Швейцарии. 

Kapitel II. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes 

Основное содержание темы: 

Город, каким он может быть. 

Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и швейцарскими городами. 

Что мы знаем и можем рассказать о Москве и Санкт-Петербурге? 

Города Золотого кольца. 

Примерное количество уроков 8—10 

Блок 1 содержит, кроме текстов различных жанров, несколько лексических 

упражнений, которые предваряют чтение текстов (упр. 2, 3 и 4) или следуют за ними (упр. 

1b). В этом блоке имеется много небольших по объёму текстов. Тексты подобраны так, 
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что учитель может предложить учащимся выбрать один или два-три текста по данной 

теме в зависимости от их интересов и уровня обученности. Кроме этого, при таком выборе 

текстов возможны различные формы работы: индивидуальная, парная и групповая. 

Блок 2 включает в себя упражнения, направленные на повторение лексики блока 1 и 

на предъявление и закрепление новой лексики. 

Блок 3 содержит упражнения, направленные на осознание конструкции с 

неопределённо-личным местоимением man + смысловой глагол, повторение Präteritum и 

Perfekt, а также союза denn и ознакомление с союзами darum и deshalb. 

Упр. 1, 2 и 3 способствуют лучшему осознанию и закреплению конструкции  

Блок 4 предполагает работу по восприятию на слух диалога и монологических 

высказываний немецких школьников о своих родных городах. 

Блок 5 содержит упражнения для развития как диалогической, так и монологической 

речи. 

Блок 7 содержит аутентичный материал страноведческого характера, который может 

быть использован дополнительно при работе над блоками чтения, повторения, а также по 

усмотрению учителя подключаться к материалу других блоков. 

Kapitel III. Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt es hier? 

Основное содержание темы: 

Основные средства передвижения в большом городе. 

Как ориентироваться в незнакомом городе? Какие правила движения надо знать? Как 

спросить о том, как пройти, проехать? 

Безопасность передвижения в городе — важная проблема. 

Первая молодёжная улица в Берлине. 

Школьники обсуждают проблему «Какой город нам нужен и почему?». 

Примерное  количество уроков 10—12 

Блок 1 нацелен на введение и активизацию лексического материала по теме 

«Транспорт. Уличное движение. Ориентирование в городе». Основная часть материала 

вводится с опорой на контекст, знакомые словообразовательные элементы. 

Предусматривается также работа со словарём. Материал блока ориентирован на решение 

такой коммуникативной задачи, как «обратиться к прохожему и выяснить, как пройти, 

проехать к...». Как и в предыдущей главе, здесь много тренировочных упражнений, 

направленных на достижение поставленных целей. 

Блок 2 содержит материал для аудирования: два небольших фабульных текста и 

диалог. Упражнения нацелены на выполнение различных заданий во время и после 

прослушивания текстов. После текстовые задания направлены на контроль понимания и 

подготовку к решению устно-речевых задач. 

Блок 3 содержит небольшие по объёму тексты и стихотворение, т. е. материал для 

развития навыков и умений чтения. Послетекстовые задания нацелены на контроль 

понимания прочитанного и подготовку к решению устно-речевых задач. 

Блок 4 содержит упражнения на осознание и отработку следующих грамматических 

явлений: придаточных дополнительных предложений, типов глаголов — смысловых, 

вспомогательных и модальных, а также употребления модальных глаголов с 

неопределённо-личным местоимением man. 

Блок 5 включает в себя серию речевых упражнений, которым предшествует отработка 

форм ряда сложных глаголов. Обращается внимание на отделяемые приставки в глаголах 

einsteigen, aussteigen, einbiegen. 

Блок 6 предназначен для повторения, контроля, само- и взаимоконтроля. Он содержит 

материал для итоговых уроков по данной главе. 

Блок 7 содержит страноведческий материал, который позволяет учителю ознакомить 

учащихся с информацией о Берлинском метро 

Kapitel IV. Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes 
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Основное содержание темы: 

Жизнь в городе и деревне: где лучше? — О вкусах не спорят. 

Домашние животные и птица. 

Немецкая деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные машины. 

Русские народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех). 

Каким будет село в будущем? 

Блок 1 содержит упражнения, нацеленные на предъявление и первичное закрепление 

новой лексики. Лексика семантизируется в контексте и с опорой на иллюстрации. 

Некоторые слова семантизируются на основе словообразовательных элементов. Следует 

обратить внимание учащихся на такую форму работы с новой лексикой, как толкование 

значения слов по-немецки. 

Блок 2 данной главы включает в себя разнообразный материал для развития навыков 

и умений чтения: аутентичные тексты по теме, а также серию предтекстовых и 

послетекстовых заданий, нацеленных на контроль понимания прочитанного и подготовку 

к решению устно-речевых задач. 

Блок 3 включает в себя достаточно большой объём грамматического материала: 

повторение глагола werden в его самостоятельном значении и употребление его в качестве 

вспомогательного глагола при образовании формы будущего времени (Futur), 

систематизацию придаточных предложений, порядок слов в придаточных предложениях. 

Блок 4. Упражнения этого блока нацелены на решение устно-речевых задач: уметь 

вести диалог — обмен мнениями по теме «Жизнь людей в городе и в деревне», 

участвовать в дискуссиях о преимуществах и недостатках жизни в деревне, вести диалог-

расспрос по теме, уметь рассказывать иностранному гостю о народных промыслах в 

России. 

Блок 5 — блок аудирования. Он содержит два высказывания немецких юношей об их 

жизни в деревне, небольшое сообщение о школе верховой езды, диалог двух подруг о 

летних каникулах, письмо девочки о её жизни в деревне во время летних каникул и 

сказку. Блок включает также задания на контроль понимания и задания, ориентированные 

на фиксацию важной информации во время прослушивания. 

Блок 6 содержит yпpaжнения для повторения и систематизации материала, а также 

контроля и самоконтроля. Эти упражнения могут быть использованы также в качестве 

домашних заданий или включаться в конкурсные задания, например на обобщающих 

уроках. 

Блок 7 содержит материал о традиции проведения праздника урожая в Германии и 

стихотворение о вкусе хлеба. 

Kapitel V. Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? 

Основное содержание темы: 

Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, озоновые 

дыры, уничтожение лесов и животных — всё это может привести к катастрофе. Что мы 

должны сделать, чтобы защитить природу? Какое участие принимают в этом дети? Они 

могут заботиться о лесе и животных в нём, следить за чистотой улиц, дворов, своего 

жилища, помогать старым и больным людям. 

Примерное  количество уроков 

10—12 

Блок 1 данной главы включает разнообразный материал для развития навыков и 

умений чтения: небольшие по объёму аутентичные тексты по теме, а также серию 

послетекстовых заданий, нацеленных на контроль понимания прочитанного и подготовку 

к решению устно-речевых задач. 

Блок 2 нацелен на тренировку в употреблении новой лексики по теме, которая в 

основном уже была представлена в блоке 1. Упражнения блока 2 обеспечивают 

основательную и целенаправленную отработку лексических единиц и речевых образцов. 
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Блок 4 — обучение учащихся устной речи. Большинство упражнений этого блока 

содержат интересный материал для подготовки мини-конференции юных защитников 

природы: высказывания детей об отношении к окружающей среде, написание тезисов 

доклада, писем в молодёжный журнал „Treff“ и т. д. 

Блок 5 содержит материал для аудирования. Он включает несколько небольших по 

объёму текстов (высказывания школьников), рассказ о национальных австрийских парках 

и рассказ о деревце, которое дети посадили у дороги. 

Блок 6 предназначен для контроля, само- и взаимоконтроля. Он также содержит 

материал для итоговых уроков по данной главе в зависимости от планируемых учителем 

объектов контроля. 

Блок 7 содержит страноведческий материал, который позволит учителю ознакомить 

учащихся с тем, как решают экологические проблемы в Германии, а также они узнают, 

что загрязнение окружающей среды происходит не только на Земле, но и на Марсе. 

Контроль понимания прочитанного осуществляется с помощью вопросов (упр. 1a). 

Kapitel VI. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. 

Основное содержание темы: 

Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. Олимпийские 

игры во имя счастья человека, дружбы и мира. Роль спорта в формировании характера 

человека. Разное отношение к спорту. 

Блок 1 содержит материал для развития навыков и умений чтения и письма. Это в 

основном небольшие по объёму тексты. После текстовые задания нацелены на контроль 

понимания прочитанного и подготовку к решению коммуникативных задач. 

Блок 2 предполагает повторение и закрепление лексического материала из блока 1. 

Блок 3 содержит материал для развития у учащихся умений и навыков устной речи. 

Это в основном вопросы для интервью, проблемы для обсуждения в группах или парах, 

набор примерных ситуаций, который по усмотрению учителя может быть расширен. В 

этом блоке ставится задача научить учащихся выражать своё мнение и обосновывать его, 

вести диалог-расспрос в форме интервью, объяснять что-либо, а также убеждать кого-

либо в необходимости занятий спортом. 

Блок 4 предполагает работу по восприятию на слух небольших диалогов о визите в 

поликлинику и двух текстов о жизни Алана Маршалла и Валентина Дикуля. 

Блок 5 (грамматический) нацеливает на повторение и систематизацию предлогов, а 

также на активизацию и тренировку в употреблении 

придаточных предложений. 

Блок 6 (повторительный) содержит достаточное количество различных упражнений 

для использования их учителем на обобщающих уроках, а также для само- и 

взаимоконтроля. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) 

8 классы 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды  отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная мода 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
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Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Средства массовой информации. 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

Красиво было летом!  

1. Воспоминания о летних каникулах. 

2. Где и как проводят лето немецкие школьники. 

3. Выбор места отдыха. 

Грамматический материал: 
1. Повторение Präteritum, Perfekt. 

2. Plusquamperfekt. 

3. 3. Придаточные предложения времени с союзами. 

А сейчас снова школа! 

1. Школьная система образования в Германии. 

2.Альтернативные школы (вальдорфская и др.) 

3.Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. Любимая учительница. 

4. Расписание уроков. Любимые предметы. Оценки в немецкой школе. 

5. Школьный обмен. 

Грамматический материал: 
1. Futur 1. 

2. Придаточные определительные предложения. 

 Мы готовимся к поездке по Германии 

. 1. Мы готовимся к поездке в Германию. 

2. Перед началом путешествия важно изучить карту. 

3. Что мы возьмём в дорогу? 

4. Одежда и мода. 

5. Делаем покупки. 

6. Правила для путешествующих. 

7. Немецкие друзья готовятся к приёму гостей из России. 

Грамматический материал: 
Придаточные определительные предложения с относительными местоимениями 

в Genitiv Singular и Plural и Dativ Plural. 

Путешествие по Германии 
Поездка по Федеративной Республике Германии. 

 Путешествие часто начинается с вокзала. 

2. Что мы уже знаем о ФРГ? 

3. Путешествие по Берлину. 

4. Знакомимся с Баварией. 

5. Мюнхен и его достопримечательности. 

6. Рейн - самая романтическая река в Германии. 

7. Экскурсия по Кёльну. 

8. Достопримечательности городов Германии. 
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9. Праздники в Германии (карнавал, Троица). 

Грамматический материал: 
1.Präsens Passiv. 

2. Präteritum Passiv. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) 

9 классы 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды  отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная мода 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Средства массовой информации. 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

 

Тематическое планирование учебного п редмета «Иностранный язык» (немецкий) 

5 класс 

№ 

 
Тема урока Часы 

1 
Небольшой курс повторения. Привет, 5-й класс! С чем 

мы пришли из четвертого класса? 
8 

2 Глава I. Древний немецкий город. Что здесь есть? 9 

3 В городе... Кто здесь живет? 9 

4 Улицы города. Как вы 9 

5  Где и как здесь живут люди? 9 

6 У Габи дома. Что мы там видим? 9 

7 Как выглядит город Габи в разное время года? 9 

8 Большая чистота в городе. Отличная идея! Но 9 

9 
Снова в город приезжают гости. Что вы имеете в 

виду, какие? 
9 

10 
Наши немецкие подруги и друзья готовят 

прощальный праздник. А мы? 
9 

11 Повторение (резерв) 16 
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 Всего 105 

  

Тематическое планирование учебного п редмета «Иностранный язык» (немецкий) 

6 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Здравствуй школа! (Небольшой курс повторения) 5 

2. Начало школы (начало школы). Он везде одинаков? 15 

3. Снаружи листопад 14 

4. Немецкие школы. Какие они? 14 

5. Что наши немецкие друзья делают все в школе. 15 

6. Свободное время... да что там все! 15 

7. 
Классные поездки по Германии. Разве это не здорово 

?! 
15 

8. В конце учебного года - веселый бал-маскарад! 12 

Итого:  105 

 

Тематическое планирование учебного п редмета «Иностранный язык» (немецкий) 

7 класс 

№ Тема Количество часов 

1. После летних каникул. 5 

2. 
Начало школы (начало школы). Он везде одинаков? 

15 

3. Что мы называем нашей Родиной? 15 

4. Лицо города – визитная карточка страны 15 

5. 

Жизнь в современном большом городе. В деревне 

есть также много интересного Какие проблемы здесь 

есть 

15 

6. 
Защита окружающей среды – актуальная проблема на 

сегодня 
15 

7. Поездки классом по Германии. Классно? 15 

8. Повторение 10  

Итого:  105 

       

Тематическое планирование учебного п редмета «Иностранный язык» (немецкий) 

8 класс 

№  Тема раздела Количество часов 

1. I. Прекрасное было лето 25 

2. II. А сейчас снова в школу! 25 

3. Ш Мы собираемся в путешествие по Германии 25 

4. IV Путешествие по Германии  27 

Итого:   102 

 

Тематическое планирование учебного п редмета «Иностранный язык» (немецкий) 

9 класс 

№  Тема раздела Количество часов 

1. Курс повторения! Каникулы пока! 5 

2. 
Глава I. Праздники и книги. Вы принадлежите друг 

другу? 
21 



  

 

218  

  

3. 
Глава II. Сегодняшняя молодежь. Какие у вас 

проблемы? 
21 

4. 
Глава III. Будущее начинается уже сейчас. Как насчет 

выбора профессии? 
21 

5. 
Глава IV. Средства массовой информации. Неужели 

это четвертая сила? 
21 

 Резервный урок  

Итого:   102 

 

2.2.11.  Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий) 

(Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 

5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / М. М. Аверин, Е. 

Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2013.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий) 

5-9 классы 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 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 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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебноисследовательской, 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;  
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9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

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 сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационнокоммуникативных 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 свертсников 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 
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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  

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 
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второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция  

1. знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

3. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной,  

публицистической и научно-популярной литературы;  

4. понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире;  

5. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;  

6. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция  

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:  

1. умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

2. владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

3. умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;  

4. готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 5. умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 6. владение способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере  

1. представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления;  

2. представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

3. приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.;  

4. достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления меж- личностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах.  

Г. В эстетической сфере:  

1. владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке;  
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2. стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;  

3. развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. Д. В трудовой сфере:  

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом.  

Е. В физической сфере  

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) 5-9 класс 

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 ср среды. Климат, погода.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

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, 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 и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
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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 текстов — до 1,5 минуты.Аудирование с 

выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов — 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 текстов 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 для чтения — 

около 500 слов.  

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 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 знания и навыки 

Орфография  

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая 

сторона речи  
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмикоинтонационные 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 словообразования:  

1) аффиксация:  

существительных с суффиксами -ung (dieL^ung, dieVereinigung); -keit 

(dieFeindlichkeit); -heit  

(dieEinheit); -schaft (die  

Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er 

(der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

прилагательныхссуффиксами-ig (wichtig); -lich (gbcklich);  

-isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительныхиприлагательныхспрефиксомun- (das Ungbck, ungbcklich); 

существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung,  mitspielen); 

 глаголовсотделяемымиинеотделяемымиприставкамиидругимисловамивфункциипр

иставоктипа erzдhlen, wegwerfen.  

2) словосложение:  

существительное + существительное (dasArbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное 

(dieFremdsprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle);  

3) конверсия (переход одной части речи в другую): образование существительных от 

прилагательных (dasBlau, derJunge); образование существительных от глаголов (dasLernen, 

dasLesen). Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

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.  

Нераспространённые и распространённые предложения: безличные предложения 

(Esistwarm. EsistSommer);  

предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativи обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(IchЬдп§еdasBildandieWand); предложения с глаголами beginnen, raten, vorhabenи 

др.,требующими после себя Infinitivс zu;  побудительные предложения типа Lesenwir! 

Wollenlesen!;  

все типы вопросительных предложений; предложения с неопределённо-личным 

местоимениемman (Manschmьckt dieStadtvorWeihnachten); предложения с инфинитивной 

группой um... zu (ErlerntDeutsch, umdeutscheBьcherzulesen); сложносочинённые 

предложения с союзами denn, darum, deshalb (IhmgefalltdasDorfleben, 

dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen);  

сложноподчинённые предложения с союзами dass, obи др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist); сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss);   

сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch);  
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сложноподчинённые предложения с придаточными 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:   

поналичию/отсутствию инфинитивных оборотов: um... zu+ Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne  

... zu + Infinitiv);   

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом habenв Perfekt; сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом seinв Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

Prдteritumслабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futur  

(anfangen, beschreiben);  

временные формы в Passiv(Prдsens, Prдteritum); местоименныенаречия(woraber, 

dauber, womit, damit);   

возвратныеглаголывосновныхвременныхформах Prдsens, Perfekt, Prдteritum 

(sichanziehen, sichwaschen);   

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);  Plusquamperfektи 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); умениями представлять родную страну и 

культуру на иностранном языке;  оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  
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догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формируются 

умения:  

-работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по -аналогии, заполнение таблиц;  

-работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; -работать с разными источниками на иностранном языке:справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами,литературой;  

- самостоятельно работать, рационально организовываясвой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения Формируются умения:  

-находить ключевые слова и социокультурные реалии приработе с текстом; -

семантизировать слова на основе языковой догадки;  

-осуществлять словообразовательный анализ слов;  

-выборочно использовать перевод;  

-пользоваться двуязычным и толковым словарями.  

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий) 5 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем  Кол-во часов 

1. Глава 1. «Знакомство»  9 

2. Глава 2. «Мой класс»  9 

3. Глава 3. «Животные»  9 

4. Маленькая перемена (повторение)  2 

5. Глава 4. «Мой день в школе»  9 

6. Глава 5. «Хобби»  9 

7. Глава 6. «Моя семья»  9 

7. Глава 7 «Сколько это стоит»  9 

8. Большая перемена (повторение)  3 

9. Итоговый контроль: письменная часть и устная часть  2 

 ИТОГО  70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий) 6 класс 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1. Глава 1. «Мой дом»  9 

2. Глава 2. «Это вкусно!»  9 

3. Глава 3. «Моё свободное время»  9 

4. Маленькая перемена (повторение)  3 

5. Глава 4. «Смотрится олично!»  9 

6. Глава 5. «Вечеринки»  9 

7. Глава 6. «»Мой город  9 

7. Глава 7 «Каникулы»  7 

8. Большая перемена (повторение)  4 

9. Итоговый контроль: письменная часть и устная часть  2 
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  ИТОГО  70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий) 7 класс 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1. Глава 1. « Как прошло лето»  9 

2. Глава 2. «»Планы на будущее  9 

3. Глава 3. «Дружба»  9 

4. Маленькая перемена (повторение)  3 

5. Глава 4. «Изображение и звук»  9 

6. Глава 5. «Взаимоотношения»  9 

7. Глава 6. «Это мне нравится»  9 

7. Глава 7 «Подробнее о себе»  9 

8. Большая перемена (повторение)  2 

9. Итоговый контроль: письменная часть и устная часть  2 

  ИТОГО  70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий) 8 класс 

№п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1. Тема 1 " Фитнес и спорт"  9 

2. Тема 2 " Школьный обмен "  8 

3. Тема 3 " Наши праздники"  9 

4. Маленькая перемена  2 

5. Резервные уроки  4 

6. Тема 4 " Воздух Берлина "  9 

7. Тема 5 " Мы и окружающий мир"  9 

8. Тема 6 " Путешествие по Рейну "  9 

9. Тема 7 " Прощальная вечеринка "  8 

10. Большая перемена  3 

 Итого  70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий) 9 класс 

№п/п 
Наименование разделов и тем  Количество 

часов 

1. Будущая профессия  6 

2. Где мы живем?  6 

3. Будущее.  6 

4. Еда.  6 

5. Выздоравливай.  6 

6. Мое место в политической жизни.  7 

7. Планета Земля.  6 

8. Что такое красота?  6 
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9. Получай удовольствие!  6 

10. Техника.  6 

11. Стена-граница-зеленый пояс.  7 

  Итого  68 

 

 

2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык» 

(английский) 

(Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Мой 

выбор — английский». 5—9 классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / 

Е. Г. Маневич, А. А. Полякова. — М.: Просвещение, 2021.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный 

язык» (английский) 

5-9 классы 

Личностные результаты 

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 ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых по-

знавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание 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 
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жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнёра по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Освоенность соци-

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных 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; вклю-

чённость в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъек-

та социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации сов-

местной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

7. 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 ду-

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

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

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отече-

ства, 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).  

 8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-
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ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). Межпредметные понятия Условием формирования межпредметных понятий, та-

ких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обу-

чающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с ин-

формацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах бу-

дет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуаль-

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

циальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематиче-

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

человека и общества, создании образа «потребного будущего». При изучении учебного 

предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки рабо-

ты с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и ин-

терпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения всех 

учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативно-

сти, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях не-

определённости.  

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемле-

мого решения. Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разра-

ботки основной образовательной программы основного общего образования образова-

тельной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

 В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Обучающийся сможет: 
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 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей;  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния);  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определённого класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять кон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата;  
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 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

 Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

лённым критериям в соответствии с целью деятельности;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти;  

 демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённо-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

 Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинён-

ных ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой зада-

чи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соот-

ветствии с ситуацией;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  



  

 

234  

  

 резюмировать главную идею текста;  

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

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информа-

ционный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять своё отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Обучающийся сможет:  

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

 — играть определённую роль в совместной деятельности;  

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

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

теории; — определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; — строить позитивные отношения 

в процессе учебной и познавательной деятельности; — корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  
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— критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 — предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

— выделять общую точку зрения в дискуссии;  

— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 — организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 — устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

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

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
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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: написание писем, 

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

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера: этикетный, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированный диалог.  

Объём диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 4—5 реплик (8—9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — до 2,5—3 минут.  

Говорение. Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика), с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

 Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 класс) до 10—12 

фраз (8—9 класс). Продолжительность монологического высказывания — 1,5—2 

минуты. 

Аудирование 

 Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с пониманием 
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основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования — до 2 минут 

. Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 минуты.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.  

Чтение 

 Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры 

текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Объём текстов для чтения — до 700 слов. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Объём текста для чтения — около 350 слов. Чтение с полным пониманием 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном 

языковом материале. Объём текста для чтения — около 500 слов. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

 Формирование и развитие письменной речи, а именно следующих умений:  

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес);  

 написание коротких поздравлений с днём рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо), объём личного письма — 

около 100—120 слов, включая адрес; 
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 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности;  

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.  

Фонетическая сторона речи  

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения 

на служебных словах.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объёме 

примерно 1000 единиц.  

 Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений. 

 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.  

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 

и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределённых и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
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видовременных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

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 иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера).  

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространённых образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; 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);  

 умением представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
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 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста 

по аналогии, заполнение таблиц;  

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.  

 

 Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык» (английский) 

5-9 классы 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  



  

 

241  

  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодёжная мода. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный 

язык» (английский) 

5 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Моя семья.  5 

2 Мои друзья 4 

3 Свободное время 6 

4 Здоровый образ жизни 5 

5 Спорт  6 

6 Школа  9 

7 Выбор профессии 3 

8 Путешествия  9 

9 Окружающий мир 9  

10 Средства массовой информации 3 

11 Страны изучаемого языка и родная страна 9  

Итого  68  
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 Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный 

язык» (английский) 

6 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Моя семья.  6 

2 Мои друзья 6 

3 Свободное время 10 

4 Здоровый образ жизни 8 

5 Спорт  6  

6 Школа  8 

7 Выбор профессии 6 

8 Путешествия  4 

9 Окружающий мир 6 

10 Страны изучаемого языка и родная страна 8 

Итого  68  

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный 

язык» (английский) 

7 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Моя семья.  5  

2 Мои друзья 3 

3 Свободное время 11 

4 Здоровый образ жизни 8 

5 Спорт  5 

6 Школа  9  

7 Выбор профессии 3  

8 Путешествия  9  

9 Окружающий мир 7 

10 Средства массовой информации 3  

11 Страны изучаемого языка и родная страна 7 

Итого  68  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный 

язык» (английский) 

8 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Моя семья.  4 

2 Мои друзья 6 

3 Свободное время 8 

4 Здоровый образ жизни 6 

5 Спорт  6  
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6 Школа  6 

7 Выбор профессии 4 

8 Путешествия  8 

9 Окружающий мир 8 

10 Средства массовой информации 4 

11 Страны изучаемого языка и родная страна 10 

Итого  68  

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный 

язык» (английский) 

9 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Моя семья.  2 

2 Мои друзья 3 

3 Свободное время 3 

4 Здоровый образ жизни 8 

5 Спорт  5 

6 Школа  7 

7 Выбор профессии 3 

8 Путешествия  8 

9 Окружающий мир 10 

10 Средства массовой информации 7 

11 Страны изучаемого языка и родная страна 12  

Итого  68  

 

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

(Сборник рабочих программ. 5—6 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014.) 

 

Планируемыетрезультаты осовения учебного предмета «Математика» 

5-6 класы 

Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных ученых 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 

учетом  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 учебе, развивать мотивы и  интересы своей 

познавательной деятельности;   
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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;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных  технологий;  

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в  понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение принимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки; 11) понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  
осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

представление о математической  науке как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, о ее 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; 5) 

практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие 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 объемы 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;  

 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.  
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Содержание учебного предмета «Математика» 5-6 классы 
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.  Десятичная  запись  натуральных  

чисел.  

Наибольший  общий  делитель . Наименьшее  общее кратное.  Признаки  делимости  

на2,   на  

3,  на 5,  на 9 ,  на 10.  

• Простые  и  составные  числа. Разложение  чисел  на  простые  множители.   

• Решение  текстовых  задач  арифметическими  способами. 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.  

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его проценту.  

• Отношение.  Процентное отношение  двух  чисел. Деление  числа  в  данном  

отношении.   

Масштаб.  

• Пропорция.  Основное  свойство  пропорции.  Прямая и  обратная  

пропорциональные  зависимости.  

• Решение текстовых задач арифметическими способами. Рациональные числа  

• Положительные и отрицательные числа и число нуль.  

• Противоположные числа. Модуль числа.  

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел.   Координатная прямая.  

• Координатная плоскость  

Величины. Зависимость между величинами  

• Единицы длины, площади, объема, массы времени, скорости.  

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул.  

Вычисления по формулам. 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.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.  

• Представление данных в таблице, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

• Решение комбинаторных задач.  
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• Представление данных в таблице, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

Случайное  событие.  Достоверное и  невозможное  события.  Вероятность случайного  

события.  Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин.  

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка,  ломаной. Измерение длины  отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.  

• Угол. Виды углов. Градусная мера углов. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира.  

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.   

• Окружность  и круг. Длина  окружности.  Число π.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и  

квадрата. Площадь круга.  Ось  симметрии фигуры.  

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед,  куб,  пирамида,  цилиндр,  конус  шар,  сфера.  Примеры разверток  

цилиндра,  конуса.  Примеры разверток многогранников  

• Понятие и свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда  и  куба.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые.  

• Осевая и центральная симметрия. Математика в историческом развитии  

• Римская система счисления.  Позиционные системы счисления.  Обозначение цифр 

в Древней Руси. Старинные меры длины.  Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России,  в  Европе.  Дроби  в  Вавилоне, Египте, Риме, на 

Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел.  Золотое  сечение. Число нуль. 

Появление  отрицательных  чисел.   

• Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

5 класс 

№ Тема Кол-во часов 

 1. Глава 1.  Натуральные числа  20 

 2. Глава 2. Сложение  и вычитание натуральных чисел.    33 

3. Глава 3. Умножение  и  деление натуральных чисел.  37 

4. Глава 4. Обыкновенные дроби.  18 

5. Глава 5.  Десятичные  дроби.  48 

6. Повторение и систематизация  учебного материала.  19 

 Итого 175 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

6 класс 

№ Тема Кол-во часов 

 1. Глава 1.  Делимость натуральных  чисел 17 

 2. Глава 2. Обыкновенные  дроби 38 

3. Глава 3. Отношения  и  пропорции 28 

4. Глава 4.  Рациональные  числа  и  действия  над  ними» 70 

5. Повторение и систематизация  учебного материала. 22 

 Итого 175 

 

2.2.14.  Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 

(Примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 
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Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 

2014г.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

7-9 классы 

Личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образователь-

ной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления , умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне про-

извольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,  

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, вза-

имодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее реше-

ние 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); 
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9) сформированность первоначальных представлений об идеях и о методах математи-

ки 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   ре-

шения   математических   проблем, и представлять её в понятной форме; принимать реше-

ние 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 необходи-

мость их проверки; 

 14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности  алгоритмических  предписаний   и умение действовать в со-

ответствии с предложенным алгоритмом; 

 16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера. 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необхо-

димой 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, прово-

дить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, иметь 

представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спосо-

бах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, при-

менять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экс-

перимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения, неравенства первой и второй 

степени, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; использовать гра-

фические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и симво-

ликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа математических задач и ре-

альных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному приме-

нению известных алгоритмов. 
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Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7-9 классах: 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависи-

мости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность:  

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность:  

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знание о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность:  

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи прибли-

женных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о по-

грешности приближения; 

3) понять, то погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погреш-

ностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателя-

ми и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность:  

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 
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6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде-

лов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим мето-

дом; 

3) применять графические представления для исследования и решения систем уравне-

ний с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность:  

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверен-

но применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смеж-

ных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением нера-

венства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадрат-

ные неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность:  

4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных пред-

метов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче-

ские обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функцию как язык для описания и исследования зависи-

мостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики; 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения ма-

тематических задач из различных разделов курса.  

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей;  

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 
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Выпускник получит возможность:  

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат урав-

нений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурально-

го аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометриче-

скую – с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа ста-

тистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного со-

бытия. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспери-

ментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их ре-

зультатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам реше-

ния комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

7 класс 
Математический язык. Математическая модель. Числовые и алгебраические 

выражения. Что такое математический язык и математическая модель. Линейное 

уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с одной переменной как 

математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. Виды числовых 

промежутков на координатной прямой. Линейная функция. Координатная плоскость. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная функция. Возрастание и убывание 

линейной функции. Взаимное расположение графиков линейных функций.  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Основные понятия о 

системах двух линейных уравнений с двумя переменными. Методы решения систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными: графический, подстановки и алгебраического 

сложения. Системы двух линейных уравнений как математические модели реальных 

ситуаций.  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Понятие степени с 

натуральным показателем; таблица основных степеней; свойства степеней. Степень с 

нулевым показателем. Умножение и деление степеней с одинаковым показателем.  

Одночлены. Операции над одночленами. Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение 

одночленов в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.  

Многочлены. Операции над многочленами. Понятие многочлена. Сложение и 

вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Формулы сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен.  

Разложение многочленов на множители. Понятие о разложении многочлена на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 
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многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения и комбинации 

различных приемов. Сокращение алгебраических дробей. Тождества.  

Функция . Функция  и ее график. Графическое решение уравнений. 

Функциональная символика.  

Элементы описательной статистики. Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды 

данных, таблицы распределения. Частота результата, таблица распределения частот, 

процентные частоты. Группировка данных.  

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

8 класс 
Алгебраические дроби. Основные понятия об алгебраических дробях. Основное 

свойство алгебраической дроби. Сложение и вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование 

рациональных выражений. Первые представления о простейших рациональных 

уравнениях. Степень с отрицательным целым показателем.  

Функция  . Свойства квадратного корня. Рациональные, иррациональные 

числа, множество действительных чисел, стандартный вид числа. Квадратный корень из 

неотрицательного числа. Функция . Свойства квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни.  

Квадратичная функция. Функция . Функции их 

свойства и графики.  

Параллельный перенос графика функции. Функция , ее 

свойства и график.  

Графическое решение квадратных уравнений.  

Квадратные уравнения. Квадратные уравнения. Формулы корней квадратных 

уравнений. Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители.  

Неравенства. Свойства числовых неравенств. Исследование функций на 

монотонность. Линейные и квадратные неравенства. Приближенные значения 

действительных чисел. Стандартный вид числа.  

Элементы комбинаторики, теории вероятности и статистика  
(Приложение к задачнику). Простейшие комбинаторные задачи. Организованный 

перебор вариантов, дерево вариантов. Комбинаторное правило умножения.  

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

9 класс 
Неравенства си системы неравенств. Линейные и квадратные неравенства. 

Рациональные неравенства. Метод интервалов. Множества и операции над ними. Системы 

неравенств.  

Системы уравнений. Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение 

уравнения р(х; у) = 0. Формула расстояния между двумя точками координатной 

плоскости. Уравнение окружности. Системы уравнений с двумя переменными. Решение 

систем уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. Методы 

решения систем уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций.  

Числовые функции. Функция. Независимая и зависимая переменные. Определение 

числовой функции. Область определения и область значений функции. Естественная 

область определения функции. Способы задания функций. Свойства функций. Четные и 

нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и 

нечетной функций. Функции у  
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= (nN), их свойства и графики. Функции у = (nN), их свойства и графики. Функции 

у =  (nN), её свойства и график.  

Прогрессии. Числовые последовательности. Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых 

последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы 

членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Комбинаторные 

задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.  

Статистика — дизайн информации. Группировка информации. Общий ряд данных. 

Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота 

варианты. Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения. Вероятность. Событие. 

Классическая вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. 

Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. 

Экспериментальные данные и вероятности событий. Статистическая устойчивость и 

статистическая вероятность.  

Итоговое повторение. Числовые выражения. Алгебраические выражения. Функции и 

графики. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы неравенств. Задачи на 

составление уравнений или систем уравнений. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

7 класс  

№ Тема Кол-во часов 

1. Глава 1. Математический язык. Математическая модель  13 

2. Глава 2. Линейная функция  12 

3. 
Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными  
10 

4. Глава 4. Степень с натуральным показателем и ее свойства  9 

5. Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами  7 

6. Глава 6. Многочлены. Операции над многочленами  13 

7. Глава 7. Разложение многочленов на множители  16 

8.  Глава 8. Функция    9 

9. Элементы описательной статистики (приложение к задачнику)  6 

10. Итоговое повторение  7 

 Итого 102 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

8 класс  

№ Тема Кол-во часов 

1. 
Повторение курса алгебры 7 класса  

3 

2. Глава 1. Алгебраические дроби  20 

3. Глава 2. Функция  . Свойства квадратного корня  17 
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4. Глава 3. Квадратичная функция. Функция    17 

5. Глава 4. Квадратные уравнения  18 

6. Глава 5. Неравенства  15 

7. Элементы комбинаторики  6 

8. Итоговое повторение  6 

 Итого 102 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

9 класс  

№ Тема Кол-во часов 

1. 
Повторение курса алгебры 8 класса  

3 

2. 
Глава 1. Неравенства с одной переменной. Системы и 

совокупности неравенств  
16 

3. Глава 2. Системы уравнений  15 

4. Глава 3. Числовые функции  25 

5. Глава 4. Прогрессии  16 

6. 
Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей  
12 

7. Итоговое повторение курса алгебры 9 класса  15 

 Итого 102 

 

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 

(Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразов. 

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2018) 

 

Планируемые результаты осовения учебного предмета «Геометрия» 

7-9 классы 
Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне выпускник получит возможность научиться в 7—9 классах:  

Геометрические фигуры  
· Оперировать  понятиями геометрических фигур;  

· извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;  

· применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме;  

· решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
· использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания;  

Отношения  
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
· использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  
· Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;  
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· применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

· применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; В повседневной жизни и 

при изучении других предметов:  
· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и 

вычислять площади в простых случаях; Геометрические построения  

· Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
· выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; · 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. Преобразования  

· Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; В 

повседневной жизни и при изучении других предметов:  
· распознавать движение объектов в окружающем мире;  

· распознавать симметричные фигуры в окружающем мире;  

Векторы и координаты на плоскости  
· Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора;  

· определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости; · выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число). В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

· использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения; История математики  

· Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

· знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

· понимать роль математики в развитии России;  

Методы математики  
· Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов 

математических за- 

дач;  

· приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства.  

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

7-9 классы 

Геометрические фигуры  
Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, 

круг. Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников.  Правильные многоугольники.  

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника.  
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Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 

вписанные углы. Касательная  к окружности.  Вписанные и описанные окружности для 

треугольников. Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела). Первичные 

представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их 

элементах и простейших свойствах. Отношения  

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых.  

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 

проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку.   

 Взаимное расположениепрямой и окружности.  

Измерения и вычисления  
Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. 

Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объеме и его 

свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов.  

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и 

вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике  Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. 

Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.   

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.  

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.   

Геометрические преобразования  
 Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование».   

 Движения. Осевая и центральная симметрия.  

Векторы и координаты на плоскости  
Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике. 

Координаты. Основные понятия.  

    

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 

7 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1. Глава I Начальные геометрические сведения  10 

2. Глава II Треугольники  17 

3. Глава III Параллельные прямые  13 

4. Глава IV Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  
18 

5. Повторение. Решение задач.  10 

 Итого 68 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 

8 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1. Глава V. Четырехугольники  14 
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2. Глава VI. Площадь   14 

3. Глава VII. Подобные треугольники.   19 

4. Глава VIII. Окружность   17 

5. Повторение. Решение задач   4 

 Итого 68 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 

9 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1. Глава IX. Векторы  8 

2. Глава X. Метод координат.  10 

3. Глава XI. Соотношения между сторонами углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов.   
11 

4. Глава XII. Длина окружности. Площадь круга.  12 

5. Глава XIII. Движения.   8 

6. Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии.  8 

7. Повторение. Решение задач   9 

 Итого 68 

 

2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Информатика». 

(Учебно-методическому комплекту (УМК) по информатике для 5–9 классов авторы 

Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Москва.2016 г.) 

 

Планируемые результатыосвоения  учебного предмета «Информатика» 

7-9 классы 
Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются:  

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире;  

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

• 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;  
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• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются:  

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.;  

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,  

• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;  

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственнографическую 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 
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образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают:  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —  

• таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

7-9 класс 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7-9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами):  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами:  

• введение в информатику;  

• алгоритмы и начала программирования;  

• информационные и коммуникационные технологии.  

Раздел 1. Введение в информатику  
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита.  

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  
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Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы).Стандарты хранения 

аудиовизуальной информации.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэшпамять). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности.  

Раздел 2. 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 - 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 
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(массивами). Алгоритм работы с величинами - план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

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 

нагляднографической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального 

компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области 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.  
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Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных.  

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.  

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научнотехнические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, 

анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов или общих тем 

Количество 

часов 

1. Информация и информационные процессы 9 

2. 
Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией. 
7 

3. Обработка графической информации 4 

4. Обработка текстовой информации 9 

5. Мультимедиа 4 

6. Резерв 2 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов или тем 

Количество 

часов 

1. Математические основы информатики  13 
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2. Основы алгоритмизации.  10 

3. Начала программирования  10 

4. Резерв  2 

  Итого:  35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов или тем 

Количество 

часов 

1. Введение  1 

2 Моделирование и формализация  8 

3. Алгоритмизация и программирование  8 

4. Обработка числовой информации  6 

5. Коммуникационные технологии  10 

6. Итоговое повторение  2(1) 

  Итого  34 

  

2.2.17. Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 

( Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 

2014) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история» 

5-9 классы 

Личностные результаты:  
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; — освоение гуманистических 

традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; — понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты: способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;  

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);   

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; — активное 

применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной 

жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме.  

Предметные результаты:  
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— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современно го общества, истории 

собственной страны;  

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории;  

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из разл ичных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; — готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

— 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, ре  

зультаты 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, изобразит ельных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство 

и различия, время и место создания.  

4. Описание (реконструкция):  
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернетресурсов и т. п. составлять описание историч еских 

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;  
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— 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 друг их народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).  

 

Содержание учебног предмета «Всеобщая история» 

5 класс 
Введение  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология - наука об измерении времени.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 

люди - наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота - способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека - овладение огнём. Родовые общины охотников и собирателей. 

Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи 

пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия труда 

древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество 

сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 

Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение 

веры в душу.  

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и  

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о 

происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 
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От родовой общины - к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в 

общине земледельцев.  

Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход 

от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности).  

Тема 3. Счёт лет в истории.  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года? Опыт, культура счета 

времени по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). 

Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени.  

Раздел II. Древний Восток  

Тема 4. Древний Египет  

Государства на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремёсла и обмен.  

Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельмож. Военные походы фараонов.Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов завоевания фараонов. 

Завоевательные походы ТутмосаШ. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта - Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска.  

Религия древних египтян.Боги и жрецы. Храмы - жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священнее животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон - сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мёртвых».  

Искусство Древнего Египта.Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм - жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нифертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 

скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифические письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса - древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний - жрецы.  

Повторение.Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). Тема 5. Западная Азия в древности  
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Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись - особое письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи - власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщик.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 

Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах.  

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт 

законы народу.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине.  

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 

правитлях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица 

царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское царство - одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия - достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы.  

Персидская держава «царя царей».Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности - город Персеполь.  

Тема 6. Индия и Китай в древности  

Своеобразие путей и становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и Океаном. Реки 

Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. 

Основные занятии индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание 

о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока.  
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Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География , 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель - уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость - в знании старинных 

книг. Китайская наука учтивости.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк.  

Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.  

Раздел III. Древняя Греция. Тема 7. Древнейшая Греция.  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар.  

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака - Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле.  

Миф о споре Афины с Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов - городовгосударств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и внограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаги архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт противзнати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

Древняя Спарта.География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта - военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее.  
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Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада - колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.  

Олимпийские игры в Древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия - 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр.  

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».  

Тема 9. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса - демократии.  

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины - крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик- там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора - главная площадь афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  

В афинсках школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабыпедагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию  

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в5 в. до н.э.. 

Выборы на общественные должности в афинах. Полномочия и роль Народного собрания. 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ  

Тема 10. Македонские завоевания в 4 в. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции - Македонского царства.  
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Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношений Греции к Македонии: Исократ 

и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее:и 

горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр - царь 

Македонии и Греции.  

Поход Александа Македонского на восток.Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в  

Индию - начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в 

Вавилон.  

Писатели об Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы  

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская - крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк - одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии 

Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и Афинском полисе. Особенности Афинской демократии.  

Раздел IV. Древний Рим  

Тема 11: Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение, природа и особенности ландшафта италии. Пестрота населения 

древней италии (латины, этруски, самниты, греки).  

Древнейший Рим.Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул, Рем. Ромул - первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и 

Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы - ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи- полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах.  

Одежда римлян. Гадания в Риме.  

Тема 12. Рим - сильнейшая держава Среднеземноморья.  

Карфаген- преграда на пути к Сицилии. Карфаген- стратегический узел в западном 

средиземноморье. Первые победы рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. Вторая война рима с Карфагеном. Поход Ганибалла через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганибалла в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром Римлян при 

Каннах: тактика Ганибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганибаллом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона на 

Ганибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.  

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 
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Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганибалла. Срединоземноморье - провиция Рима.  

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима - главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

быту римлян. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские игры - любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о рабах.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме.  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.  

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорениеие земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. 

Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три порбеды восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны - опора Цезаря в его политическом курсе. 

Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в Сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков 

из Рима. Борьба Антония т Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерона - римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  

Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения.  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и 

верования Дороги Римской империи.  

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о  

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. 

Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и 

гибель Нерона.  

Первые христиане и их учения. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и царстве Божьем. Идея раевнства всех людей перед 

Богом. Христиане - почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан.  
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Расцвет Римской империи во II в.н.э. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна - «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна - последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.  

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим.Город - столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина.  

«Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи Римская 

империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 

варворов. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 

Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора.  

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа 

(папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой 

столицы за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 

империи. Ад и рай в книгах христиан.  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Варвары-наемники римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом-вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Свержение юного императора 

Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Конец эпохи 

Античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

Отличие греческого полиса от Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру.  

История Средних веков 6 класс  
Введение. Живое Средневековье  

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам 

учёные изучают историю Средних веков.  

 

Содержание учебног предмета «Всеобщая история» 

6 класс 
 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь VI— VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей 

Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. 

Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода 

Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа 

жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при 

сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от 

обычая к писаному  

закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории 

Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди 
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франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации 

франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства 

между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент 

объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом.  

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений —монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как формирования 

новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. 

Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная 

реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар 

Пипина»: образование государства пап римских —Папской области.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 

римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля 

Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. 

Образование империи Карла Великого. Древняя Римская импе-рия, объединявшая 

христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. 

Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет новый избранный король. 

Владения короля — его домен. Германия в IX—XIвв.  

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв.Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая 

династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи - Византии - Ромейской империи. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия 

— единое монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия 

при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и 

арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами.  

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. 

Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 

доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных 

областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма 

— храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для 

моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления 

храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие 

иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных».  

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на 

другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние.  
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Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и 

Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его 

достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой 

Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина 

исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и 

образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. 

Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог 

правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. 

Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. 

Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами.  

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 

Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение 

жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и 

система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы.  

Кордовский эмират. Распад халифата.  

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская 

школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского 

искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и 

хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры 

халифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи.  

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 

замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская 

культура.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе Формирование 

средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие 

продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение 

хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка 
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железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город —поселение ремесленников и 

торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на 

юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и 

город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, 

труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые 

объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 

города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие 

торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, 

товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в 

Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление 

городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. 

Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового 

города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и 

средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — 

носители идей свободы и права. Союз королей и городов.  

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки 

— общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы Могущество 

папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, 

характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 

«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. 

Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский 

Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — 

епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман.  

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия 

походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения 

рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их 

значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов 

Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших 

завоеваний крестоносцев. Салах адДин и Третий крестовый поход. Судьба походов 

королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом.  

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.)  

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при 
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Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного 

престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским 

Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский 

парламент. Оформление сословной монархии во Франции. Что англичане считают 

началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм 

Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 

государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — 

конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». 

Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.  

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. 

Герцоги Бургундский и Орлеанский: воз- междоусобиц во Франции. Сражение при 

Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. 

Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в 

конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных 

утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского 

короля в конце XVв. Завершение объединения Франции. Установление единой 

централизованной власти вФранцузском государстве. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Ген- VII — 

король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце 

XVв.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. 

Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста 

Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад 

Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр 

еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-

монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами.  

Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд 

Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII— XV вв.  

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 

Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных 

государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя 

и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи.  

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с 

императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как 

условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  
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Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. 

Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик 

духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское 

движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия 

гуситского движения.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 

Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: 

потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование 

государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском 

полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом 

поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости 

Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед IIЗавоеватель: трудное 

воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование 

Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-

османами Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века Образование и философия. 

Средневековая литература.  

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. 

Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой 

Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, 

соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в 

средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. 

Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и 

миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю 

Артуру. Сказочноприключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». 

Данте Алигьери.  

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние 

церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический 

стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески.  

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало 

открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.  

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии 

и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством 

Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание 
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Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение 

независимости. Изобретения. Первая газета.  

Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. 

Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние 

китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных 

отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные во- 

раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его 

разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. 

Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная 

миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и 

их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 

культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 

Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки.  

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное 

государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального 

общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. 

Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия 

городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление 

основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, 

науки. Складывание нового образа человека и отношений.  

 

Содержание учебног предмета «Всеобщая история» 

7 класс 

НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800  

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего 

мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную 

жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 
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мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Г ама. Свидетельства эпохи.  

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо 

Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания мирового рынка.  

Сближение индустриального и традиционного миров.  

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.  

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. 

Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. Великие 

гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. 

Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.  

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 

искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям 

Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени.  
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Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. 

География и особенности искусства: Испания и Голландия XVIIв. Своеобразие искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера.  

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. 

Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, 

определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. 

Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Г алилей и его открытия. 

Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVIIв. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 

церкви.  

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина 

Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 

Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский 

проповедник. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический 

охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. 

Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина.  

Жестокость осуждения предателей кальвинизма.  «Рим кальвинизма».  

Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её 

идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола.  

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия  

Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной 

реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 

церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы 1 

— укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 

религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления 

королевы Елизаветы I. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 

католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IVБурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте. Тема 2. Первые революции Нового времени.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов в XVIв. Становление 
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капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля Карла IСтюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия — республика.  

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeascorpusact» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к 

суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов.  

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов 

в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление 

в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в 

XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за 

испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс.  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители Европы.  

Просветители XVIII в. —продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.  
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Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 

(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: 

И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры.  

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 

условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса.  

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов.  

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей.  

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль 

о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря 

Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки.  

Франция в XVIIIв. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социальноэкономического развития Франции в XVIII 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 XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 

отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная 

революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Ла- файет — герой Нового Света.  

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования 

новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 
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собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.  

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой 

французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о 

характере, социальной базе и итогах Великой французской революции.  

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии 

Востока — путь самосовершенствования.  

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи 

и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские отношения.  

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени  

 

Содержание учебног предмета «Всеобщая история» 

8 класс 

История Нового времени  

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.  

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа 

развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 

Завершение промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества  

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 
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использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 

пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.  

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств 

связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 

Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.  

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 

учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения 

медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.  

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое 

поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя.  

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. 

Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.  

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические 

учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический 

социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э.  

Бернштейн. Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс.  

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников 

в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». 
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Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики 

Британской империи.  

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису.  

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.  

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции 

над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное 

правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи 

Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи.  

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 

Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза.  

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои Италии: Дж.  

Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. 

Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное 

объединение Италии. Роль Пьемонта.  

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона 

III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика 

во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества Германская империя: борьба за «место под солнцем».  

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации 

экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для 

Европы социальные реформы. Вильгельм IIв стремлении к личной власти. От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка 

к войне.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 

общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы 
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во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.  

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного 

развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 

Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. 

Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.  

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование 

империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство 

Австро- Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 

Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания 

народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика.  

Тема 4. Две Америки  

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.  

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. Латинская Америка в XIX— начале XXв.: время перемен. Патриотическое 

движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование 

и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» 

— полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества 

в Латинской Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока.  

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 

сопротивление реформам.  

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 
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модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму.  

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сю- цюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина 

британской короны. Влияние ОстИндской компании на развитие страны. Колониальная 

политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой 

рынок.  

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский 

национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки.  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий  

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение.  

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

 

Содержание учебног предмета «Всеобщая история» 

9 класс 

 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890-1960 гг. и 1970-е гг. - 

настоящее время. Модернизация.  

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. Индустриальное 

общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-

технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения.  

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и 

капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала.  

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. 

Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале 

века. Социальные реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав 

в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. 

Австро-Венгрия. Италия.  

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. 

Италия. Национализм.  
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«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 

Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и 

Антанта. Соглашение 1904 г.  

Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. Первая 

мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 

августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-

Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия 

в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия 

в 1916 г. Битва на Сомме.  

Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный 

капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном 

фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. 

Итоги Первой мировой войны.  

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

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 неустой чивость, 

Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование 

антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта.  
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Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 

итальянского фашизма.  

Создание корпоративной системы.  

Внешняя политика.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-

социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя 

политика.  

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. 

Особенности франкизма.  

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в.  

Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к 

модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. 

Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия 

Японии и единый национальный фронт. Индия.  

Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.  

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента 

в ХХ в.  

Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.  

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература.  

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун 

войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение 

Сопротивления.  

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция 

Японии.  

Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны.  

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В.  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

«Холодная война». Военнополитические 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.  
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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. 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. 
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Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). 

Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция.  

Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения.  

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гиперреализм.  

Концептуализм.  

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути 

к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 

характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000).  

Постмодернизм в кино (1960— 2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000).  

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации.  

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. Проблемы глобализации.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 5 класс 

№ 

п/п 
Разделы (темы) 

Количество 

часов 

1. Введение  1 

2. Раздел I. Жизнь первобытных людей  7 

3. Раздел II. Древний Восток  20 

4. Раздел III. Древняя Греция.  21 

5. Раздел IV. Древний Рим  17 

6. Итоговое повторение  2 

 Итого  68 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 6 класс 

№ Разделы (темы) Кол-во часов 

1. Введение. Живое Средневековье  1 

2. Тема 1. Становление средневековой Европы VI -XI вв.  4 

3. Тема 2. Византийская империя и Славяне в VI - XI вв  2 

4. Тема 3. Арабы в VI - XI вв  1 

5. Тема 4. Феодалы и крестьяне  2 

6. Тема 5.Средневековый город в Западной и Центральной Европе  2 

7. Тема 6 Католическая церковь в XI- XIII вв. Крестовые походы..  2 

8. 
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе XIXV вв  
 

6 

9. Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV - XV веках  2 
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10. Тема 9. Культура Западной Европы в XI-XVвв  3 

11. Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  2 

12. Итоговое повторение.  1 

  Итого  28 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 7 класс 

№ Разделы ( темы) Кол-во часов 

1. 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация  
12 

2. 

Тема 2. Первые революции Нового времени.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях)  
3 

3. Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований  8 

4. 
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  
2 

5. Итоговое повторение  1 

  Итого  26 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 8 класс 

№ Разделы (темы) Кол-во часов 

1. Введение  1 

2. Становление индустриального общества  6 

3. Строительство новой Европы  7 

4. 
Страны Западной Европы в конце XIXв. Успехи и проблемы 

индустриального общества  5 

5. Две Америки  3 

6. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  2 

7. Международные отношения: обострение противоречий  1 

8. Итоговое повторение  1 

 Итого  26 

 

Тематическое планирование учебног  предмета «Всеобщая история» 9 класс 

№ 

п/п 
Разделы (темы) 

Количество 

часов 

1. Введение  1 

2. Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XXв.  16 

3. Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX -начало XXI в.  16 

4. Итоговое повторение  1 

  Итого 34 
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2.2.18.  Рабочая программа учебного предмета «История России» 

(А.В.Торкунов. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6―10 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2017.) 
  

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «История России» 

6-9 классы 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся:  

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России;  

• осознание 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 в основной школе выражаются в 

следующем:  

• 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;  

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей и др.);  

• использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.  

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы:  

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени;  
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• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории;  

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней;  

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию;  

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны.  

 

Содержание учебного предмета «История России» 

6 класс 

История России  

Введение.  

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место 

России в мировой истории. Периодизация российской истории. Источники по истории 

России. История России — история всех населяющих ее народов.  

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ  

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины. Великое 

оледенение.  

Заселение территории нашей страны. Климатические изменения в древности. 

Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на развитие 

первобытного общества.  

История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. Языковые 

семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской 

общности. Античные города-государства Северного Причерноморья. Босфорское царство. 

Скифское царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении 

славян. Славянские общности Восточной Европы. Славяне и балты. Великое переселение 

народов. Нашествие гуннов. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием.  

Первые государства на территории Восточной Европы. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй. Хазарский каганат, Волжская Булгария (Болгария): экономика, 

особенности общественного и политического строя, духовная жизнь. Влияние 

природногеографического фактора на общественную жизнь славян.  

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в.   

Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н.э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Различные подходы к проблеме образования Древнерусского 

государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства. 

Дань и полюдье. Первые русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с  

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из 

варяг в греки». Начало правления Владимира Святославича. Языческая реформа.  
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Русь в конце X — первой половине XI в. Становление государства Принятие 

христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. 

Территория и население государства. Территориально-политическая структура Руси. 

Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». 

Реконструкция Киева. Распространение православия. Поставление Иллариона 

митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы.  

Русь в середине XI — начале XII в. Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом 

Мудрым между сыновьями. Борьба между братьями Ярославичами. Развитие 

древнерусского законодательства. Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая 

угроза. Общерусская борьба против половцев. Дипломатические контакты. 

Заключительный период единства Руси в годы правления Мстислава. Почитание святых 

Бориса и Глеба как призыв к прекращению рас прей.  

Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха.  

Общественный строй Древней Руси. Крупнейшие города Руси как центры 

государственной, экономической и духовной жизни.  Укрепления и районы 

древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной 

крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских 

жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форм землевладения. Категории свободного 

и зависимого населения.  

Древнерусская культура. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Двоеверие. Формирование единого культурного пространства. 

Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. 

Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита 

Иллариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмов ого 

строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура.  

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в.  

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. Причины распада Древней Руси. 

Политическая раздробленность. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. 

Факторы единства русских земель в удельный период. Роль Русской православной церкви 

в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности 

политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения 

южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, династические браки. «Слово о 

полку Игореве». Княжества Северо-Восточной Руси Особенности географического 

положения и природных условий Северо-Восточной Руси. Занятия населения. 

Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление 

Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. 

Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Организация деспотической власти. 

Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. 

Владимирская икона Божией Матери. Заговор против Андрея Боголюбского. Дальнейшее 

укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо.  

Боярские республики Северо-Западной Руси  

Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения города. 

Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ 

вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. 

Вечевое собрание. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские 
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кланы в системе государства. Роль князя в Новгородской земле. Обособление Псковской 

республики. Культура Руси  

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного 

единства. Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные праздники. 

Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. 

«Моление» Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в 

Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство.  

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII — XIV в.  

Походы Батыя на Русь  

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем 

Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. Походы 

Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную 

Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города» Козельска. Нашествие 

на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в 

низовьях Волги.  

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада  

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с 

рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы 

шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с 

Ливонским орденом.  

Ледовое побоище. Раковорская битва.  

Русские земли под властью Орды. Последствия монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав 

Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил 

Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись населения. Баскаки. Ордынский 

выход. Борьба против ордынского владычества. Карательные походы ордынских войск.  

Москва и Тверь: борьба за лидерство  

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил 

Ярославич, Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятельности Московского княжества. 

Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество 

между Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение 

духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва — центр собирания 

русских земель. Тверское восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство на 

Руси.  

Начало объединения русских земель вокруг Москвы  

Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост 

территории Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций 

Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. 

Подчинение Тверского княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало 

вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская 

битва и ее историческое значение.  

Нашествие Тохтамыша.  

Московское княжество в конце XIV — середине XV в. Завещание Дмитрия Донского. 

Правление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-Суздальского княжества, 

Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол. Юрий 

Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.  

Поместная система и служилые люди. Государев двор. Местничество. Начало 

поместного землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев день.  
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Соперники Москвы - Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Рост и укрепление Великого 

княжества Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение 

с Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. 

Тверское княжество в конце XIV— первой половине XVв. Политика Бориса 

Александровича. Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. 

Разгром новгородцев на реке Шелони.  

Тема V. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в.  

Объединение русских земель вокруг Москвы. «Государь всея Руси» Иван III. Главные 

направления политики московского князя. Объединение русских земель. Отношения с 

Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других 

территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой Орды, образование 

новых государств: Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, 

Ногайская Орда, Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на 

Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей 

Русского государства. Историческое значение возникновения единого Русского 

государства.  

Русское государство во второй половине XV— начале XVIв.  

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. 

Рост международного авторитета Руси. Формирование аппарата управления единого 

государства. Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие 

общерусского Судебника. Государство и Церковь. Автокефалия Русской православной 

церкви. Проблема церковного землевладения. Перемены в устройстве двора великого 

князя, новая государственная символика, царский титул и регалии.  

Русская культура в XIV— начале XVIв.  

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского 

нашествия. Дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, 

Дмитрии Донском и Иване III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. 

Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. Дионисий.  

 

Содержание учебного предмета «История России» 

7 класс 

История России XVI-XVIIIвв.  

Россия на рубеже XVI—XVIIвв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.  

Россия в Новое время. Хронология и сущность нового этапа российской истории.  

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. Экономические последствия Смуты. 

Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие 

мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка.  

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы.  
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Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина.  

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум.  

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей.  

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 

(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).  

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Россия в первой четверти XVIIIв. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Социальные движения в первой 

четверти XVIIIв. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIIIв. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей.  

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов.  

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских 

преобразований.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев).  

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли.  

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Россия 

в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русскотурецкие войны и 

их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков).  

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов.  

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая 

наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. 

Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. 

М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 



  

 

299  

  

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. 

Волков). Культура и быт народов Российской империи.  

 

Содержание учебного предмета «История России» 

8 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVII—XVIIIВЕК  

ВВЕДЕНИЕ  

Тема I. РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

Предпосылки и начало преобразований Причины и предпосылки преобразований. 

Россия и Европа в конце XVIIв. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Обучение и 

воспитание царевича Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Начало 

самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое посольство и его 

значение.  

Северная война Причины и цели Северной войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. 

Первые успехи русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне Лесной. 

Победа под Полтавой. Б. П. Шереметев. А. Д. Меншиков. Прутский поход. Потеря Азова. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия.  

Провозглашение России империей. Каспийский поход.  

Обновленная РоссияЦели и характер реформ. Реформы управления, Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления, 

генеральный регламент, Санкт-Петербург - новая столица. Реформы местного управления, 

городская и губернская(областная) реформы. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович. Налоговая реформа. Введение 

подушной подати. Перепись податного населения. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Табель о рангах. Указ о единонаследии (1714). 

Экономическая политика. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный 

тариф (1724).  

Общество и государство, тяготы реформ Цена реформ. Положение народных масс. 

Рост налогового гнета и других повинностей. Народные выступления. Восстание в 

Астрахани. Выступление под руководством К. Булавина. Башкирское восстание.  

Оппозиции реформам Петра I. «Дело царевича Алексея». Семья Петра I. Указ о 

престолонаследии (1722).  

«Новая Россия».Итоги реформ Личность царя-реформатора. Преобразования в 

области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние 

культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и 

архитектура. Строительство Петербурга. Памятники раннего барокко. Архитектор 

Доменико Трезини. Введение европейских традиций в быте. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского 

дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 
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развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований.  

Тема II. РОССИЯ В 1725—1762 гг.  

Россия после Петра IСтрана в «эпоху дворцовых переворотов». Причины 

нестабильности политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в 

государственной жизни. Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I. Создание 

Верховного тайного совета. Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на 

императора. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова.  

Царствование Анны Иоанновны Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Отказ от Кондиций. Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя 

политика. Кабинет министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А. И. 

Остермана, А.  

П. Волынского, Б. X. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус. 

Ограничение дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. Война за польское 

наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир. Переход казахского 

Младшего жуза под суверенитет Российской империи.  

Правление Елизаветы Петровны. Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. 

Воцарение Елизаветы Петровны. Образ жизни новой императрицы. Фавориты А. Г. 

Разумовский, И. И. Шувалов. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов.  

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. Европейское направление внешней 

политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в Або. Россия в 

международных конфликтах 1740—1750-х годов. Присоединение России к 

франкоавстрийскому союзу. Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под 

командованием С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых 

действий Петром III.  

Тема III. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II. 

Восшествие на престол Екатерины II Личность Екатерины II. Внутриполитические 

мероприятия Петра III. Манифест о вольности дворянства (1762). Дворцовый переворот 

1762 г. Начало правления Екатерины II. Дело В. Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки 

императрицы по стране. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России. Секуляризация церковных земель. Генеральное межевание. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. «Наказ» императрицы для депутатов  

Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. Екатерина II и проблема крепостного 

права.  

Пугачевское восстание Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. 

И. Пугачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифест Пугачева. 

Его сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, охваченная движением. 

Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Расширение ареала 

восстания. Разгром восставших. Казнь Пугачева. Влияние восстания на внутреннюю 

политику.  

Жизнь империи в 1775—1796 гг. Губернская реформа. Критерии создания новых 

административных единиц. Система управления в губерниях. Бюджет, управление 

промышленностью и торговлей на губернском уровне. Рост городов, благоустройство 

губернских центров. Национальная политика. Унификация управления на окраинах 

империи. Положение еврейского населения, появление черты оседлости. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее 
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сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Консервативные 

взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. Новикова и А. Н. 

Радищева.  

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Империя на марше Внешняя политика 

России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба России за выход к Черному 

морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Победы российских войск под их руководством. Русское военное искусство. «Наука 

побеждать» А. В. Суворова. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Севастополя, Одессы и других городов. Г. А. Потемкин. Создание 

Черноморского флота. 30 Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России 

в Польше до начала 1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав 

России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 

Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 

Костюшко. Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с 

Англией и Австрией.  

Рубеж веков. Павловская Россия Личность Павла Iи ее влияние на политику страны. 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Указ о 

престолонаследии (1797). Указ о трехдневной барщине. Политика Павла I по отношению 

к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Ограничение дворянских 

привилегий. Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое 

изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. 

Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г.  

Культура России второй половины XVIIIв. Образование в России в XVIIIв. Основные 

педагогические идеи. Создание системы начального, среднего и высшего образования. 

Основание Академии художеств, Смольного института благородных девиц.  

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет — первый российский университет. Российская наука в XVIII в. Академия 

наук в Санкт - Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 

Америки. РоссийскоАмериканская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. 

Кулибин. Исследования в области отечественной истории. Российская академия. Е. Р. 

Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Санкт-

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга. 

Шедевры Б. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в 

стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. Изобразительное 

искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Историческая живопись. Скульптурные произведения. Влияние идей Просвещения в 

российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература: от 

классицизма к сентиментализму. Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских 

драматургов.  
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Быт россиян в XVIIIв. Культура и быт российских сословий. Крестьянство. 

Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских семей. Новые традиции в 

жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. 

Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь 

мелкопоместного дворянства.  

XVIIIвек, блестящий и героический Территория Российской империи. Европейские, 

азиатские и североамериканские земли. Население страны: сокращение численности в 

начале столетия и рост во второй половине. Многонациональная империя. Разные формы 

вхождения народов в состав Российского государства.  

Многоконфессиональный состав населения. Процессы взаимодействия народов и 

культур. Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. 

Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом — к 

государству. Появление буржуазии, зарождение интеллигенции. Экономическое развитие 

страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация на фоне сохранения 

крепостничества. Многоукладный характер экономики. Политический строй.  

Самодержавие — исторически сложившаяся форма неограниченной монархии. 

Эволюция органов государственного управления.  

 

Содержание учебного предмета «История России» 

9 класс 

Введение. XIX СТОЛЕТИЕ — ОСОБЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РОССИИ  

Первая половина XIXстолетия. Россия многонациональная и  разноконфессиональная 

страна. Александр I и Николай I: попытки ответить на вызовы времени. Консерваторы, 

либералы, революционеры. Начало золотого века русской культуры. Вторая половина 

XIXв. Завершение промышленного переворота. Великие реформы Александра II. 

Оформление новых общественно-политических течений. Теория «русского (общинного) 

социализма». Реформаторская деятельность Александра III: контрреформы. Усиление 

противоречий в стране в годы царствования Николая II. Начало нового столетия. Россия 

— страна с развивающейся экономикой. Постепенное формирование многопартийности. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Ее итоги. Государственная дума. 

Деятельность П. А. Столыпина. Сереб ряный век российской культуры.  

Тема I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Сельское хозяйство  

Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна.  

Основа экономики страны — крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие 

традиционную систему хозяйствования.  

«Капиталистые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие сельского 

хозяйства. Отходничество. Расслоение деревни.  

Развитие промышленности, транспорта и торговли Влияние крепостного права на 

развитие промышленности.  

Начало промышленного переворота. Создание крупной промышленности на основе 

мелкого крестьянского производства.  

Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике.  

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. 

Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина.  

Тема II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I.  

1801—1825 гг.  

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг.  
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Император Александр Iкак личность и государственный деятель. Первые мероприятия 

молодого императора. Негласный комитет и план его преобразований. Указ о «вольных 

хлебопашцах»  

(1803). Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. Государственный совет 

— законосовещательный орган при императоре. Указы правительства, запрещавшие 

продавать крестьян.  

Внешняя политика России в начале XIXв., участие в антинаполеоновской коалиции. 

Принятие Грузии в подданство России.  

Война с Ираном и Турцией. Присоединение России к антифранцузской коалиции. 

Поражение под Аустерлицем. Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада 

Англии.  

Недовольство российского общества политикой императора.  

Война со Швецией; территориальные приобретения России.  

Подготовка к войне с Францией.  

Героический 1812 годНачало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. 

Сражение при Бородино. Оставление Москвы. Народная война.  

Тарутинский маневр. Отступление «Великой армии». Освобождение страны от 

французов. Заграничный поход 1813—1814 гг.  

Битва народов. Вступление российских войск в Париж.  

Внутренняя и внешняя политика Александра Iв 1816—1825 гг. Священный союз и 

Венская система. Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны 1812 г. 

А. А. Аракчеев.  

Военные поселения. Дарование конституции Польше. Проект  

Уставной грамоты Российской империи Н. Н. Новосильцева. Реакционный курс 

власти. Восстание в Семеновском полку.  

Общественная жизнь в России  

Русский консерватизм. Становление в России организованного общественного 

движения. Н.  

М. Карамзин, А. С. Шишков,  

М. П. Погодин — представители консервативного направления.  

Возникновение революционной идеологии в России. Первые тайные организации: 

Союз спасения (1816), Союз благоденствия(1818).  

Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов Северное и 

Южное тайные общества. «Конституция»  

Н. М. Муравьева. «Русская правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. 

Трубецкой и  

К. Ф. Рылеев. Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия движения 

декабристов.  

Тема Ш. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I.  

1825—1855 гг. (4 ч)  

Охранительный курс Николая I во внутренней политике  

«Николаевский режим». Идеологическое обоснование внутренней политики Николая 

I. Теория  

«официальной народности»  

С. С. Уварова. Создание и деятельность IIIотделения императорской канцелярии. А. 

А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодификация законов. Новый цензурный устав 1826 г. 

Деятельность  

М. М. Сперанского по кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди 

молодежи. Политика правительства в социально-экономической сфере  

Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого 

родовитого дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для себя и своих 
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потомков звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. О 

введении звания почетных граждан. Попытки власти урегулировать взаимоотношения 

помещиков и крестьян. Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному 

вопросу. Указ 1842 г. об обязанных крестьянах. Реформа (1837—  

1841) управления государственными крестьянами П. Д. Киселева.  

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны.  

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг.  

Крымская войнаВосточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и 

Турцией. Туркманчайский, Адрианопольский,  

Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. 

Борьба с революциями и международный авторитет России в середине XIX в. 

Революционные события в  

Европе, их влияние на политику Николая I. Подавление восстания в Польше. 

Отправка российских войск в восставшую Венгрию. Николай I — «жандарм Европы».  

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное искусство. 

Оборона Севастополя. Унизительный  

Парижский мир (1856).Смерть императора. Итоги царствования Николая I. 

Общественно-политическая жизнь России1830—1840-х гг.  

Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского 

Просвещения на российское общество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Появление либерального течения в общественном движении. Западники (Т. Н. 

Грановский,  

К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомяков, 

И. В.  

Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России.Развитие 

революционного направления в общественном дви- 

жении: кружки братьев Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен.  

Фаланстеры М. В. Буташевича-Петрашевского, «народная» революция Н. А. 

Спешнева. Теория «русского (общинного) социализма» А. И. Герцена. Журнал «Полярная 

звезда», газета «Колокол» — издания, пропагандировавшие идеи социализма. Тема IV. 

НАЧАЛО ЗОЛОТОГО  

ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (3 ч) Просвещение и наука в 1801—1850-е гг.  

Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства народного 

просвещения (1802). Создание учебных округов во главе с университетами как центрами 

образования.  

Гимназии, училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. Развитие науки и техники 

(Н.  

И. Лобачевский, Н. Н. Зинин,  

Н. И. Пиро гов и др.). Организация географических экспе диций.  

Первое российское кругосветное пла вание. Просветительская деятельность Вольно го 

экономического общества.  

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование 

национальной интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры  

Литература первой половины XIX в. Сентиментализм  

(Н. М. Карамзин), романтизм (В. А. Жуковский) и ранние произведения А. С. 

Пушкина, реализм (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин,  

Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). Русская журналистика: 

«Вестник Европы», «Современник», «Отечественные записки». Демократизация 

культуры.  

Живопись, театр, музыка, архитектура  
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Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины XIXв.: 

А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. 

Эклектика и русско-византийский стиль. К. А. Тон.  

Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. 

Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт).  

Творчество П. А. Федотова — рождение нового реалистического искусства.  

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки.  

Шедевры драматургии на сцене Малого театра в Москве и Александринского театра в 

Петербурге.  

Литература и художественная культура народов России.  

И. Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др. Тема V. 

ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ.  

1860—1870-е гг. (5 ч)  

«Распалась цепь великая...»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 г.  

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по отмене 

крепостного права «сверху». Секретный комитет. Редакционные комиссии. Проекты 

реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа.  

«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест 1861 г. 

Противоречивость крестьянской реформы. Условия освобождения крестьян. Уставные 

грамоты. Мировые посредники. Временно-обязанные крестьяне.  

Последующие реформы  

Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд.  

Суд присяжных. Отмена большинства телесных наказаний.  

Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. 

Городские Думы.  

Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториальность университетов. 

Положение о начальных народных училищах, гимназиях и прогимназиях (1864). 

Открытие Высших женских курсов. «Временные правила о печати» (1865).  

Военная реформа. Изменение системы управления армией.  

Устав о всеобщей воинской повинности (1874).  

Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. ЛорисМеликова об изменении 

государственного управления. Смерть  

Александра II от руки народника-террориста.  

Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг.  

Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене 

ограничительных статей Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг.: ход, итоги.  

Берлинский договор — ослабление влияния России на Балканах.  

Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение территории Российской 

империи. Причины продажи Аляски (1867)  

США. Основание Владивостока — форпоста России на Дальнем Востоке. Айгунский 

договор. Итоги царствования императора-освободителя. Либеральный и революционный 

общественно-политические лагери в России 1860—1870-х гг.  

Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от отказа 

требования введения в России представительного правления и принятия конституции 

(1860-е гг.) до перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.).  

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев,Н. Г. Чернышевский. 

Революционные кружки и организации.  

«Земля и воля». Экстремизм — новое течение в революционном лагере. П. Г. 

Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногласия между либеральным и 
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революционным лагерями относительно цели будущих преобразований. Основные 

направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х гг.  

Пропагандистское направление в идеологии народничества(П. Л. Лавров), 

«бунтарское» направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление (П. Н. Ткачев). 

«Хождение в народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели 

организации. Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный передел» и 

«Народная воля». Террор как средство борьбы.  

Убийство императора Александра II.  

Тема VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА Ш.1881—

1894 гг.  

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы  

Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — 

проводник охранительной, патриархальной политики власти. Деятельность министров 

внутренних дел Н. П. Игнатьева и Д. А. Толстого. Укрепление самодержавной власти. 

Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и 

предпринимателями. Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования. 

Учреждение института земских начальников (1889).  

Положение о земских учреждениях (1890).  

Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг.  

Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра иностранных 

дел.  

Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с 

Германией. Сближение с Францией: подписание русско-французской военнойконвенции 

(1892). Александр Миротворец.  

Общественное и рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг.  

Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и 

революционерами. Теория «малых дел». Либеральное и революционное народничество. 

«Террористическая фракция» «Народной воли». Программа представителя либерального 

народничества Н. К. Михайловского.  

Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный 

союз русских рабочих» (1878). Стачкии забастовки — обычное явление российской 

жизни. Морозовская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. 

Распространениемарксизма в России. Первая марксистская группа «Освобождение труда». 

Г. В. Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение рабочих в марксистские кружки. Марксизм — 

идеология пролетариата.  

Религиозная политика в России в XIX в.  

Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении раскольников. 

Черта оседлости. Церковь в системе государственного управления. Черное и белое 

духовенство. Вмешательство светской власти в дела Церкви. Политика по укреплению 

положения Церкви в государстве. Основание Библейскогообщества. Старчество, его 

влияние на образованную часть российского общества. Церковь во второй половине XIXв. 

Д. А. Толстой и К. П.  

Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой,В. С. Соловьев.  

Тема VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Развитие сельского хозяйства  

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и «прусский». 

Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расширение рынка рабочей силы. 

Испольщина и издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г.  
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Втягивание крестьянских и помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения. 

Сдерживание правительством развития капиталистических отношений в деревне. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт Завершение промышленного 

переворота. Железнодорожное строительство. Высокие темпы развития промышленного 

производства.  

Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика 

протекционизма. Развитие торговли и банков.  

Увеличение объемов торговли. Учреждение коммерческих и акционерных банков. 

Деятельность С. Ю. Витте на посту министра финансов. Введение золотого червонца.  

Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIXв.  

Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни городских 

обывателей.  

Тема VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Просвещение и наука  

Влияние реформ Александра IIна развитие образования. Совершенствование 

образовательной системы, отмена сословных  

ограничений. Начальные народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные 

училища.  

Усиление государственного контроля за системой образования.  

Циркуляр «о кухаркиных детях».  

Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность.  

Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад 

в мировое научное знание. Создание Российского исторического общества. Деятельность 

Географического общества. Периодическая печать и литература. Либеральная и 

консервативная журналистика. Государственная политика в отношении печати. 

Цензурный устав 1863 г. «Временные правила о печати».  

Произведения русских писателей второй половины XIXв.(И. С. Тургенев, А. Н. 

Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как отражение 

общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в литературных 

произведениях. Нравственные искания писателей.  

Новые явления в литературе народов России.  

Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке  

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество 

передвижников.  

Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский,М. О. Микешин, А. М. 

Опекушин) и архитектуре: от русско-византийского стиля к модерну.  

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей 

кучки». Развитие театрального искусства.  

Рождение Московского Художественного театра.  

Художественная культура народов России.  

Тема IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.   

Экономическое развитие России: город и деревня  

Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. Индустриализация 

страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне Первой мировой воины.  

Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-техническая мысль и 

новации в промышленности.  

Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты.  

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Финансирование промышленности. Казенные и частные предприятия.  

Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. 

Россия — мировой экспортер хлеба.  
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Социальные, религиозные и национальные отношения в империи  

Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы.  

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г.  

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Типысельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне.  

Проблема крестьянской общины.  

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои.  

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв.  

Николай IIи самодержавная государственность. Административный аппарат империи. 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в 

общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», 

«Союз земцевконституционалистов».  

Социалистическое движение. Неонароднические организации. Формирование Партии 

социалистов-революционеров.  

В. М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. Создание  

РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов.  

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке.  

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. 

Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. 

Портсмутский мир.  

Власть и общество накануне Первой российской революции.  

Влияние русско-японской войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». 

Обострение социальных противоречий.  

1905 год: революция и самодержавие  

Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы 

социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. 

Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске.  

Восстание на броненосце «Потемкин».  

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Продолжение революционных выступлений.  

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве.  

Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории. Начало 

многопартийности  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 

и их лидеры.  

Социалисты-революционеры и социал-демократы в условияхПервой российской 

революции.  

Особенности большевизма и меньшевизма.  

Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика 

либералов.  

Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. 

Пуришкевич.  

Национальные партии и организации.  

Завершающий период революции 1905—1907 гг.  

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов 

государственной власти. Права и обязанности граждан.  
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Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром 

внутренних дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из 

общины. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после Первой российской революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ,масштаб и результаты.  

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр.  

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в стране. 

Новый подъем общественного движения.Серебряный век российской культуры Развитие 

народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом. Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П.  

Резерв  

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 6 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение  1 

2 
Тема 1. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности  
3 

3 Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в.  10 

4 Тема 3. Русь в середине ХП — начале XIII в.  7 

5 Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в.  6 

6 Тема 5. Русские земли в XIII - первой половине XV в.  3 

7 Тема 6. Формирование единого Русского государства  6 

8 Итоговое повторение  2 

9 Резерв учебного времени. Дискуссия по теме 

«Формирование единого Русского государства»  
2 

 Итого  40 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 7 класс  

 Наименование разделов и тем Количество часов 

 II. ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI - конец XVII века   

1 Вводный урок  1 

2 Создание Московского царства  11 

3 Смута в России  5 

4 «Богатырский век»  4 

5 «Бунташный век»  6 

6 Россия на новых рубежах  3 

7 В канун великих реформ  5 

8 Резерв Дискуссия по теме «Смута в России»  2 

9 Резерв. Дискуссия по теме «Россия на новых рубежах»  
2 

ИТОГО  39 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 8 класс 
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№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение  1 

2 Рождение Российской империи  10 

3 Россия 1725-1762гг.  7 

4 
«Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины 

II  
16 

5 Резерв  9+2 

  Итого  45 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 9 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение  1 

2 
Тема1. Социально - экономическое развитие России в 

первой половине ХГХвека  
2 

3 
Тема 2. Российская империя в царствование 

Александра I. 1801—1825 гг.  
5 

4 
Тема 3. Российская империя в царствование Николая 

I. 1825—1855 гг.  
4 

5 
Тема 5. Эпоха Великих реформ в России. 1860—

1870-е гг.  
5 

 
Тема 6. Российская империя в царствование 

Александра III. 1881—1894 гг.  
4 

 
Тема 7. Социально-экономическое развитие России 

во второй половине XIX в.  
3 

 
Тема 8. Продолжение золотого века русской 

культуры  
2 

 Тема 9. Россия в конце XIX — начале ХХ в.  4 

 Резерв  4 

 Итого  34 

 

2.2.19. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 6-9 класс 

(Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой. Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы Боголюбова Л.Н. Обществознание. Программа курса для 6-9 

классобщеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016 г.) 
  

Планируемые результаты осовения учебного предмета «Обществознание» 

6-9 классы 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; • 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
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единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на:   

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;   

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;   

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;   

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 9 и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации;   

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;   

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 8) определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 
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правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; • 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями.  

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

6 класс 
Введение. Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения 

предмета.  

Структура, особенности содержания учебника  

Глава I. Человек в социальном измерении  

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, 

ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека. 

Потребности человека - биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к 

труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек- личность. Человек 

познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к жизненному 

успеху.  

Глава II. Человек среди людей  
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Человек в ближайшем социальном окружении. 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 разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  

Глава III. Нравственные основы жизни. 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе - 

значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. 

Смелость. Страх - защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм - уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни».  

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания  

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

7 класс 
Введение  

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды.  

Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость.  

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.  

Дисциплина - необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних.  

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан.  

Тема 2. Человек в экономических отношениях   

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен.  

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.  

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль.  
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Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства.  

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.  

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, 

предложение. экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама.  

Тема 3. Человек и природа   

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые 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.  

Итоговый модуль.  Личностный опыт - социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

8 класс 
СОЦИАЛЬНАЯСУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

I. Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как 

человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное 

становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности 

подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный 

пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет 

ли она на социальное положение личности. Гражданско-правовое положение личности в 

обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.  

II. Ближайшее социальное окружение Семья и семейные отношения. Роли в семье. 

Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический 

коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты и пути их разрешения.  

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

III. Общество — большой «дом» человечества.Что связывает людей в общество. 

Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. 

Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ 

жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные различия в 

обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 
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Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего 

складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живём Мир как единое целое. Ускорение мирового 

общественного развития. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. 

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России 

среди других государств мира.  

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

V. Регулирование поведения людей в обществе Социальные нормы и правила 

общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. 

Законы и правила нравственности. Мор Трудовые правоотношения. Права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых правоотношениях. Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система.  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

VII. Мир экономики Экономика и её роль в жизни общества. Экономические 

ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. Типы экономических систем. Собственность и её 

формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и 

безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Особенности экономического развития России.  

VIII. Человек в экономических отношениях Основные участники экономики — 

производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в 

современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика 

семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя.  

IX. Мир социальных отношений Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие 

социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с 

переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс 

и его место в современном обществе. Основные социальные группы современного 

российского общества. Социальная политика Российского государства. Нации и 

межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности.  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

X. Политическая жизнь общества Власть. Властные отношения. Политика. 

Внутренняя и внешняя политика. Сущность государства. Суверенитет. Государственное 

управление. Формы государства. Функции государства. Наше государство — Российская 
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Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и 

избирательные системы. Политические партии. Правовое государство. Верховенство 

права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное 

самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны и 

вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм.  

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни Информация и 

способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. Культура, её 

многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного 

мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране.  

XII. Человек в меняющемся обществе Можно ли предвидеть будущее? Как 

приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и 

карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее 

создаётся молодыми.  

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

9 класс 
Введение  

2. Политика и социальное управление   

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики.  

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.  

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире.  

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ.  

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ.  

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма.  

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.  

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

3. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.  

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.  
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Конституция — основной закон РФ.  

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ.  

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданскоправовых договоров. Права потребителей.  

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний.  

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

Резерв учебного времени 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 6 класс  

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1. Введение  1 

2. Человек в социальном измерении  12 

3. Человек среди людей  10 

4. Нравственные основы жизни  8 

5. Заключительные уроки  2 

6. 
Резерв учебного времени. Итоговое повторение по теме 

«Человек в социальном измерении»  
1 

7. 
Резерв учебного времени. Итоговое повторение по теме 

«Нравственные основы жизни»  
1 

 Итого  35 

  

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 7 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Введение  1 

2. Регулирование поведения людей в обществе  11 

3. Человек в экономических отношениях  13 

4. Человек и природа  5 

5. Заключительные уроки  2 

6. Резерв учебного времени. Итоговое повторение  3 
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  Итого  35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 8 класс 

№ Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

1 Вводный урок  1 

2 Личность и общество  6 

3 Сфера духовной культуры  8 

4 Социальная сфера  5 

5 Экономика  13 

 Резерв  2 

 Итого  35 

     

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 9 класс 

№ п/п Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Политика и социальное управление  11 

3 Право  21 

4 Резерв  1 

  Итого  34 

  

2.2.20. Рабочая программа учебного предмета «География». 

(Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии  «Полярная звезда». 5—

11 классы.В.П.Максаковского.10-11 классы.базовый уровень:учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев др.]. — 2-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2020.) 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

5-9 классы 

Личностным результатом 

 обучения географии в основной школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре менному 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 
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профильного образования на основе ин- формации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образователь- ной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

формирование толерантности как нормы 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 и со- обществах, заданных 

институтами социализации соответственно возраст- ному статусу обучающихся, а также 

во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

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 образователь- ной, 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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

Метапредметными результатами 

 освоения основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятий, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причин- но-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности; 
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умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, 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 приёма- ми, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметными результатами  

освоения основной образовательной программы по географии являются: 

формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи ох- раны 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 нём; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 
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создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

                                        Содержание курса географии 

География Земли (5—7 классы) 

                        5 класс 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География  —  наука  о  планете  Земля 

   Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает Землю. 

Практическая работа 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет,  Древний Восток, Древняя 

Греция. Учёные античного мира — Аристотель,  Эрато- сфен, Птолемей. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — экспедиция 

Христофора  Колумба.  Первое  кругосветное  плавание  Фернана Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 

Австралии. Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского. Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие 

Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования 

Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение 

которых невозможно без участия географов. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

Составление списка источников информации по теме «Имена русских 

первопроходцев и мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. 

Следствия осевого вращения Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на 

Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

 

Практические работы 

Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах 

и полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 
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Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

 

Раздел 3. Изображения земной поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. 

Масштаб топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их 

виды. Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. 

Ориентирование на местности. План местности. Определение направлений на плане. 

Глазомерная съёмка. Полярная и маршрутная съёмки. Ориентирование по плану 

местности. Разнообразие планов и области их применения. 

Практическая работа 

Проведение полярной съёмки и составление плана местности. 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб 

географических карт. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и 

меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота. 

Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Практические работы 

Определение направлений и расстояний на карте. 

Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, 

земная кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных 

пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины 

океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. 

Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение 

горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. 

Рельеф дна  Мирового  океана.  Части  подводных  окраин  материков. 

Срединно-океанические  хребты.  Ложе  океана,  его  рельеф. 

Практические работы 

Сравнение  свойств  горных  пород. 

Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира. 

Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

 

               6 класс 
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Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка 

Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды в 

Мировом океане: волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тёплые и 

холодные течения. 

Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озёрных 

котловин. Озёра сточные и бессточные. Болота, их образование. Подземные воды 

(грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и 

использования. Источники. Гейзеры. Природные ледники: горные и покровные. 

Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле. 

Практические работы 

Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 

 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура 

воздуха. Зависимость нагревания поверхности  от  угла  падения солнечных лучей. 

Нагревание воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Амплитуда температур. 

Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование 

атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны. Пассаты. 

Погода, причины её изменения. 

Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. Человек и атмосфера. 

Взаимовлияние человека и атмосферы. Практические работы 

Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха и 

(или) количества атмосферных осадков в зависимости от географического положения 

объектов. 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным 

календаря погоды. 

Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 

 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный 

мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше. 

Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

 

Раздел 5. Географическая оболочка 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической обо лочки. Природно-

территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. 

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное и 

культурное наследие ЮНЕСКО. Практическая работа 

Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии 

окружающей среды своей местности. 

7 класс 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса 
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Раздел 1. Человек на Земле 

Заселение Земли человеком. Современная численность  населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения и их географические особенности. 

Размещение населения. Понятие «плотность населения». 

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера 

услуг. География видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения. Многообразие стран, их основные типы. Культурно-

исторические регионы мира.  

Практические работы 

Сравнительное описание численности и плотности населения стран по разным 

источникам информации. 

Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источникам 

географической информации. 

Классификация стран по разным количественным показателям особенностей 

населения (естественному приросту, доле городского населения, религиозному и 

этническому составу). 

Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности 

населения стран разных регионов. 

 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области 

складчатости. Формирование современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной 

климатообразующий фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы 

как важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических 

широт, тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, 

восточные (стоковые) ветры  полярных  областей.  Влияние  на  климат  подстилающей  

поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. 

Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера:  поверхностные водные массы, их 

типы; поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её 

измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Экологические проблемы  

Мирового океана. 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности 

природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. 

Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

Практические работы 

Анализ физической карты и карты строения  земной  коры  с  целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

Анализ разных источников географической информации с целью объяснения 

географического распространения землетрясений и современного вулканизма. 

Определение климатических характеристик территории по климатической карте. 
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Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

Описание климата территории по климатограмме. 

Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном 

полушариях. 

Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим данным. 

Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по карте 

солёности поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтном 

направлении. 

Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у западных 

и восточных побережий материков по физической карте мира. 

Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Сравнение высотных  поясов  гор  с  целью  выявления  зависимости их структуры от 

географического положения и абсолютной высоты. 

 

Раздел 3. Материки и страны 

Тема 1. Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и 

береговая линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные районы. Страны. 

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности 

ледника и подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. 

Открытие и исследования Антарктиды. 

Практические работы 

Выявление влияния географического положения на климат материка. 

Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере 

одного из материков. 

Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий 

материков на климат и природные комплексы. 

Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. 

Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации. 

Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на 

плотность населения, на примере одного из регионов. 

Определение средней плотности населения стран по статистическим данным. 

Описание одной из стран по географическим картам. 

 

Тема 2.  Северные  материки 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, 

основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные районы. Страны. 

Практические работы 

Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пояса. 

Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление 

причин подобного расположения. 

 

 

Комплексное географическое описание одной из природных зон материков. 
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Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в 

Северной Америке и Евразии и выявление причин различий. 

Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 

Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по 

статистическим данным. 

Анализ разных источников информации для составления характеристики населения 

страны. 

Сравнение двух стран по заданным показателям. 

 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества 

Необходимость международного сотрудничества в использовании при роды и её 

охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических 

изменений. 

Практическая работа 

Оценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека на примере одной из стран. 

 

География России (8—9 классы) 

 

                                      8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные 

границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. 

Географическое положение России. Виды географического положения. 

Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Россия в мире. 

Практическая работа 

Сравнение по картам географического положения России с географическим 

положением других государств. 

 

Тема 2. Время на территории России 

Россия на  карте  часовых  поясов  мира.  Карта  часовых  зон  России. 

Местное, поясное и зональное время. 

Практическая работа 

Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

 

Тема 3. История  формирования,  освоения и изучения территории России 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока 

страны. 

Воссоединение Крыма. 

Практические работы 

Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических 

этапах на основе анализа географических карт. 

Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 
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Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие 

и разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Практическая работа 

Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных 

округов с целью выявления различий. 

 

Раздел 2. Население России 

Тема 5. Численность населения 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, 

смертности и естественного прироста населения России и её географических районов. 

Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

Практическая работа 

Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона. 

Тема 6. Половой и возрастной состав населения 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского 

и женского населения России. 

Практическая работа 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

 

Тема 7. Народы и религии 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. 

Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их 

расселение. 

География религий. 

Практическая работа 

Анализ статистических  материалов  с  целью  построения  картограммы 

«Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов Российской 

Федерации». 

 

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса 

расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломера ции. Классификация 

городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов 

России. Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения. 

Практическая работа 

Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий 

жизни населения с целью выявления факторов размещения населения. 

Тема 9. Миграции населения 
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Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в 

разные исторические  

Раздел 3. Природа России 

Тема 10.  Природные  условия  и  ресурсы 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по 

разным признакам. 

Практические работы 

Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким 

источникам информации. 

Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры: платформы и складчатые пояса. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и 

современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на 

хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования. 

Рельеф своей местности. 

Практические работы 

Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 

информации. 

Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов 

страны. 

Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

Тема 12. Климат 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. 

Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на 

территории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их 

изображение на картах погоды. 

Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по 

территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. 

Климатические изменения на территории России. 

Агроклиматические ресурсы. Климат своей местности. 

Практические работы 

Описание погоды территории по карте погоды. 
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Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 

территории страны. 

Оценка основных климатических показателей одного из географических районов 

страны для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 13.  Внутренние  воды  и  моря 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. 

Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории 

России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Практические работы 

Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа. 

Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны. 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного исполь- 

зования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиорация земель: борьба с 

эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв. Основные типы 

растительности России. Особенности животного  мира России: видовое  разнообразие;  

факторы,  его определяющие.  Ресурсы  растительного и животного мира России. 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров, 

растительный и животный мир, население и его хозяйственная деятельность, 

экологические проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная деятельность в 

горах. 

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории 

России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 

Практические работы 

Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 

Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах. 

Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений 

на природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

                                      9 класс 

 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства, факторы их 
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формирования и развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная 

зона хозяйственного освоения. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

региональный продукт (ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов. 

Факторы размещения производства. 

Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. 

Производственный капитал России. Распределение производственного капитала по 

территории страны. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место 

России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Особенности 

современного этапа освоения шельфовых месторождений топлива. 

Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, использующие 

возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, 

тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России. 

Практические работы 

Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургия 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. 

Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургические районы России. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Направления развития металлургического комплекса 

России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

определения структуры себестоимости производства алюминия. 

Тема 4. Машиностроение 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. Направления развития машиностроения России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

объяснения влияния географического положения машино- 

строительного предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его продукции. 

Тема 5.  Химическая  промышленность 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших отраслей. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития 

химической промышленности России. 

Практическая работа 

Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения 

предприятий одной из отраслей химической промышленности (на примере производства 

синтетического каучука). 

Тема 6.  Лесопромышленный  комплекс 



  

 

331  

  

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития 

лесопромышленного комплекса России. 

Практическая работа 

Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и 

«Стратегии развития лесопромышленного  комплекса  до 2030 г.» с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 7.  Агропромышленный  комплекс 

Состав и значение в экономике страны. 

Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структу- ра. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, направления 

развития. 

Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и окружающая 

среда. Направления развития пищевой промышленности России. 

Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая 

среда. Направления развития лёгкой промышленности России. 

Практическая работа 

Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. 

Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. 

Транспортные узлы. Транспортная система. 

Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт: особенности, география, влияние на окружающую среду, 

направления развития. 

Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в 

России. 

География туризма и рекреации. 

Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления 

развития науки и образования. 

Раздел 2. Регионы России 

Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний 

Восток 

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, 

природа, население, хозяйство. 

Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: состав и 

географическое положение, особенности природы и природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития. 

Практические работы 

Составление географического описания природы, населения и хо- зяйства на основе 

использования нескольких источников информации. 

Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным кри- териям. 
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Классификация субъектов Российской Федерации одного из геогра- фических 

районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических 

данных. 

Оценка туристско-рекреационного потенциала региона. 

Раздел 3. Россия в мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

мировой торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 5 класс  
  

№  Название разделов и тем  Всего часов  

1  Введение. География-наука о планете Земля  1  

2  Развитие географических знаний о Земле  6  

3  Земля-планета Солнечной системы 5  

4  План и карта  11  

5  Литосфера-каменная оболочка Земли 8  

6  Резервное время 4  

  Итого:  35  

Тематическое планирование учебного предмета «География» 6 класс  
 

№  Название раздела  Количество часов  

1  Гидросфера — водная оболочка Земли   10 

2  Атмосфера — воздушная оболочка Земли   10  

3  Биосфера – живая оболочка Земли   5  

4  Географическая оболочка   5  

 Резерв  5 

 Итого: 35 

 Тематическое планирование учебного предмета «География» 7 класс  
 

№  Название раздела  Количество часов  

1  Введение .Что изучают в курсе географии 7 класа  2  

2  Тема 1. Человек на Земле   6  

3  Тема 2. Природа Земли   12  

4  Тема 3. Природные комплексы и регионы   5  

5  Тема 4. Материки и страны  34  

 Заключение 1 

 Резерв 10 

 Итого 70 

      

Тематическое планирование учебного предмета «География» 8 класс  
 

№  Название раздела  Количество часов  

1  Тема 1. Географическое пространство России 10 

2  Тема 2. Население России  12  

3  Тема 3. Природа  России 26 

5  Тема 4. Природно-хозяйственные зоны  и районы 12 

6  Тема 5.Родной край   2  

7   Резерв 8 

 Итого 70 
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Тематическое планирование учебного предмета «География» 9 класс  
 

№  Название раздела  Количество часов  

1  Хозяйство России 22  

2  Регионы России 38  

3 Заключение   1  

4 резерв 10 

 Итого 

 

70 

 

2.2.21. Рабочая программа учебного предмета Физика. 

(7—9 классы : рабочая программа к линии УМК И. М. Перышкина, Е. М. Гутник, А. 

И. Иванова / Е. М. Гутник, М. А. Петрова, О. А. Черникова. — Москва : 

Просвещение, 2021.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

7-9 классы 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

• сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;   

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные  результаты своих 

действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  
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• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты  

7 класс  
Предметные результаты обучения физике в основной школе являются:  

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя;  

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления 

шкалы прибора с учетом погрешности измерения;  

• понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 

на технический и социальный прогресс.  

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел;  

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы;  

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды).  

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;  

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны;  

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей 

тело к поверхности (нормального давления);  

• понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука;  

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;  

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела;  

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;  

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды).  

• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 
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уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 

способы уменьшения и увеличения давления;  

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда;  

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема, вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда;  понимание смысла основных физических 

законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда;  

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании;  

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей 

на основании использования законов физики;  

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды).  

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой;  

• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию;  

• владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;  

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии;  

• понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии;  

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды).  

8 класс  

• понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;  

• умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;  

• владение экспериментальными методами исследования: зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе 

при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоемкости вещества;  понимание принципов действия конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

• понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике;  

• овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя;  
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• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды).  

• понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока;  

• умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление;  

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала;  

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца;  понимание принципа действия электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы 

накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;  

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности).  

• понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа 

и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током;  

• владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи;  

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности).  

• понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света;  

• умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы;  

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения 

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 

падения света на зеркало;  

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света;  

• различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой;  

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды).  

9 класс  

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;  

• знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 

космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 
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система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, импульс;  

• понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение 

применять их на практике;  

• умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей;  

• умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 

по окружности;  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды).  

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;  

• знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 

колебания,  

• звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и 

частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], 

громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], 

математический маятник;  

•  владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити.  

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 

и поглощения;  

•  знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света;  

• знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;  

• знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;  

• [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей].  

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения;  

• знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада;  
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• умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на медленных нейтронах;  

• умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;  

• знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения;  

• владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;  

• понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;  

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

• представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;  

умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы;  

• знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются 

их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрах планет);  

• сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;  

• объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. 

Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.  

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

7 класс 

Введение  
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа.  
1. Определение цены деления измерительного прибора.  

Первоначальные сведения о строении вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул.  Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярнокинетических представлений.  

Фронтальная лабораторная работа.  
2. Определение размеров малых тел.  

Взаимодействия тел   
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы.  

Фронтальная лабораторная работа.  
3. Измерение массы тела на рычажных весах.  
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4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Измерение силы трения с помощью динамометра.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля.  

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание.   

Фронтальная лабораторная работа.  
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.  

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Работа и мощность. Энергия (  
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД).  

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальная лабораторная работа.  
10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

8 класс 

 

Тепловые явления  
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

3. Измерение влажности воздуха.  

Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.  
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

3. Регулирование силы тока реостатом.  

4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

Электромагнитные явления  
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

1. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

2. Изучение электрического двигателя постоянного тока(на модели).  

Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

Получение изображения при помощи линзы.  

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел  
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. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения.  

    Механические колебания и волны. Звук  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука].  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити.    Электромагнитное поле   

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. 
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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. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.]  

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. 

[Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  
4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

   Строение атома и атомного ядра   
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона.  

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

   Строение и эволюция Вселенной  
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Резервное время  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

7 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1. Введение   4 

2. Первоначальные сведения о строении вещества   6 

3. Взаимодействие тел   23 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов   21 

5 Работа и мощность. Энергия   13 

 Итого 70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

8 класс  

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
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1 Тепловые явления   23 

2 Электрические явления   29 

3 Электромагнитные явления  5 

4 Световые явления   10 

 Итого 70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

9 класс 

№ Разделы и темы 
Всего 

часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 

 
38 

 Основы кинематики 17 

 Основы динамики 13 

 Законы сохранения 8 

2 Механические колебания и волны. Звук 16 

3 Электромагнитное поле 26 

4 Строение атома и атомного ядра 19 

5 Повторение 4 

 Итого 102 

 

 

2.2.22. Рабочая программа учебного предмета «Химия». 

(Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. 

Гара.— М. : Просвещение, 2013.) 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Химия» 

8-9 классы 

Личностные результаты  

Личностные УУД 

 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. 

 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. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей  



  

 

343  

  

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). 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и  

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку. 

 Сформированность познавательной и информационной культуры. 

 Готовность 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать  

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

своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные  

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать  

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели  

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и  

обосновывая логическую последовательность шагов; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной  

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые  

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы  

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения  

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

 задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
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 решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную  

траекторию; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять  

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия  

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и  

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки  

самостоятельно; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

 определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

 результатов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

 и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

 деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

 способы выхода из ситуации неуспеха; 



  

 

345  

  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

 параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных  

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности); 

Познавательные УУД 

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, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать  

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее  

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать  

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы 

 для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

 данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением  

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

 или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

 ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,  

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

 деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,  

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

 организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

 действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

 работы; 

5. 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; 
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 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:  

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

 препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

 деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь  

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать  

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

 непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

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

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые  

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

 людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной  

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием  

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
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 смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после  

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

 информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые  

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

 передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

 модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,  

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

Предметные результаты 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Ученик научится: 

 Характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,  

эксперимент. 

 Характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать  

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества. 

 Описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их  

существенные признаки. 

 Раскрывать смысл основных химических понятий "атом", "молекула", "химический 

элемент", "простое вещество", "сложное вещество", "валентность", "химическая 

реакция", используя знаковую систему химии. 

 Раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,  

атомно-молекулярной теории. 

 Различать химические и физические явления. 

 Называть химические элементы. 

 Определять состав веществ по их формулам. 

 Определять валентность атома элемента в соединениях. 

 Изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и  

сущность химических реакций с помощью химических уравнений. 

 Определять тип химических реакций. 

 Называть признаки и условия протекания химических реакций. 

 Выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта. 

 Составлять формулы бинарных соединений. 

 Составлять уравнения химических реакций. 

 Соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов. 
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 Пользоваться лабораторным оборудованием и посудой. 

 Вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ. 

 Вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения. 

 Вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе  

реагентов или продуктов реакции. 

 Характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и  

водорода. 

 Получать, собирать кислород и водород. 

 Распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород. 

 Раскрывать смысл закона Авогадро. 

 Раскрывать смысл понятий "тепловой эффект реакции", "молярный объем". 

 Характеризовать физические и химические свойства воды. 

 Раскрывать смысл понятия "раствор". 

 Вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе. 

 Приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 Описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

 человека) простых веществ – кислорода и водорода. 

 Называть соединения изученных классов неорганических веществ. 

 Характеризовать физические и химические свойства основных классов 

 неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей. 

 Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений. 

 Составлять формулы неорганических соединений изученных классов. 

 Сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли. 

 Классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу. 

 Проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

 неорганических веществ. 

 Распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора. 

 Характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений. 

 Пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой. 

 Различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами;  

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

 Грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

 Осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного  

поведения в окружающей природной среде. 

 Понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию веществ. 

 Раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. 

 Объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического  

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева. 

 Объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп. 

 Характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

 положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов. 

 Составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

 Д.И. Менделеева. 

 Раскрывать смысл понятий: "химическая связь", "электроотрицательность". 
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 Характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа  

кристаллической решетки. 

 Определять вид химической связи в неорганических соединениях. 

 Изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

 химических связей. 

 Раскрывать смысл теории электролитической диссоциации. 

 Составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей. 

 Объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

 обмена. 

 Составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена. 

 Определять возможность протекания реакций ионного обмена. 

 Проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ. 

 Определять окислитель и восстановитель. 

 Составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций. 

 Называть факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

 Классифицировать химические реакции по различным признакам. 

 Характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

 неметаллов. 

 Проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

 газообразных веществ: углекислого газа, аммиака. 

 Распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и аммиак. 

 Характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов. 

 Называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол,  

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза. 

 Оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм  

человека. 

 Грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

 Определять возможность протекания реакций некоторых представителей  

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах  

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций. 

 Характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать  

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества. 

 Составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов. 

 Составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям. 

 Приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ. 

 Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные  

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав. 

 Выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных  

факторов на изменение скорости химической реакции. 
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 Использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

 Использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ. 

 Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах. 

 Критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации. 

 Осознавать значение теоретических знаний по химии для практической  

деятельности человека. 

 Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 Понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно–молекулярных 

представлений)  

Предмет химии. Химия как естествознание. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

    Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, хроматография. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций, условия возникновения и 

протекания реакций.  

    Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решётки: ионная, атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки.  Простые 

и сложные вещества. Химический элемент.  Металлы и неметаллы.  Атомная единица 

массы. Относительная атомная масса. Язык химии.  Знаки химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

 Валентность химических элементов.  Определение валентности элементов по 

формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений 

по валентности.  

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

     Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава вода – анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворённого вещества. 
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Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные 

отношения газов при химических реакциях. 

   Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация.  

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов.  Основание. Состав. Щёлочи и 

нерастворимые в воде основания. Номенклатура.  Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 

   Кислоты. Состав. Классификация.  Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Вытеснительный ряд металлов.  

   Соли. Состав. Классификация.  Номенклатура.  Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Применение солей. 

   Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома  

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система как естественно-

научная классификация химических элементов. Табличная форма представления 

классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А - и Б-группы, периоды. 

Физический смысл порядкового (атомного) номера элемента, номера периода, номера 

группы (для элементов А-групп). 

   Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

    Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов I – III периодов.  

Современная формулировка периодического закона.  

   Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в периодической системе.   Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение вещества.  Химическая связь  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная (неполярная и полярная), ионная.  Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления  

элементов. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая системахимических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая 

организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 
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Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  

Демонстрации.  

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го 

периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование.  

Лабораторные опыты.  

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование 

построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. 

Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 

кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ 

на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ.  

7. 7. Моделирование «кипящего слоя».  

8. 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты 

различной температуры.  

9. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы.  

10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.  

Тема 1. Металлы  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения.  

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы.  

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве.  

Алюминий.  
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Строение атома, физические и химические  свойства  простого вещества.  

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома,  физические и химические свойства простого вещества.  

Генетические ряды Fe+2 и Fe+3.  

Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства.  

Демонстрации.  

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III). Лабораторные опыты.  

12.Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами 

железа.  

14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  

15. Взаимодействие кальция с водой.  

16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

17.Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

18. Взаимодействие железа с соляной кислотой.  

19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.  

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений  

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов.  

Тема 3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл».  

Водород.Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение.  

Вода.  

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства  

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.  

Общая характеристика галогенов.  

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства.  

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве.  

Сера.  

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.  

Азот.  

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV).  

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  
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Фосфор.  

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения.  

Углерод.  

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода 

(II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека.  

Кремний.  

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации.  

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие 

серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты.  

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного 

натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. 

Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка.25. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 

минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 

аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и 

вкислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 

угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.40. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее 

свойств.  

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме«Подгруппа кислорода». 3. Получение, собирание и 

распознавание газов.  

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА)  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов.  

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций 

по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия.  
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Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации.  

    

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

8 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. 
Основные понятия химии (уровень атомно–молекулярных 

представлений) 
54 

2. 
Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 
8 

3. Строение вещества. Химическая связь  8 

 Итого 70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

9 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. 

Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева.  

10 

2. Металлы  14 

3. Практикум №1 свойства металлов и их соединений  2 

4. Неметаллы  25 

5. Практикум №2 свойства неметаллов и их соединений  3 

6. 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации(ГИА)  
10 

7. Резерв  4 

 Итого 68 

 

2.2.23.  Рабочая программа учебного предмета «Биология»    

(В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецов, З. Г. Гапонюк 

Сборник содержит рабочую программу по биологии, которая легла в основу 

учебников для 5—9 классов, выходящих в серии «Линия жизни» под редакцией В. В. 

Пасечника Издательство «Просвещение», 2011). 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

5 класс 

Предметные результаты   

Учащиеся должны знать:  

— о многообразии живой природы;  

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;  

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение;  

— экологические факторы;  

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания;  



  

 

357  

  

— правила работы с микроскопом;  

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии. — строение клетки;  

— химический состав клетки;  

— основные процессы жизнедеятельности клетки;  

— характерные признаки различных растительных тканей.  

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; — 

разнообразие и распространение бактерий и грибов; — роль бактерий и грибов в природе 

и жизни человека.  

— основные методы изучения растений;  

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие;  

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников;  

— роль растений в биосфере и жизни человека;  

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

Учащиеся должны уметь:   

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»;  

— отличать живые организмы от неживых;  

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием;  

— характеризовать среды обитания организмов;  

— характеризовать экологические факторы;  

— проводить фенологические наблюдения;  

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов.  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли»,  

«пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;  

— работать с лупой и микроскопом;  

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; — распознавать 

различные виды тканей.  

— давать общую характеристику бактериям и грибам;  

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов;  

— отличать съедобные грибы от ядовитых;  

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  

— давать общую характеристику растительного царства;  

— объяснять роль растений биосфере;  

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые);  

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира. Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь:  

— составлять план текста;  

— владеть таким видом изложения текста, как повествование;  

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, 

его результаты, выводы;  

— получать биологическую информацию из различных источников; — определять 

отношения объекта с другими объектами; — определять существенные признаки объекта.  

— анализировать объекты под микроскопом;  



  

 

358  

  

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; — оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; — 

работать с текстом и иллюстрациями учебника.  

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы.  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; — оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;  

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую. 

 Личностные результаты обучения  Учащиеся должны:  

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  

— знать правила поведения в природе;   

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы;  

— уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией;   

— испытывать любовь к природе;  

— признавать право каждого на собственное мнение;  

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы;  

— уметь отстаивать свою точку зрения;   

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; — 

уметь слушать и слышать другое мнение.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

6 класс 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать:  

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений;  

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений.  

— основные процессы жизнедеятельности растений;   

— особенности минерального и воздушного питания растений; — виды размножения 

растений и их значение.  

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство;  

— характерные признаки однодольных и двудольных растений;  

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений;  

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение.  

— взаимосвязь растений с другими организмами;  

— растительные сообщества и их типы;  

— закономерности развития и смены растительных сообществ;  

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и 

влияния природной среды на человека.  

Учащиеся должны уметь:   

— различать и описывать органы цветковых растений;  

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; — 

изучать органы растений в ходе лабораторных работ.  

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;  
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— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; — 

устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза;  

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; — 

объяснять роль различных видов размножения у растений; — определять всхожесть семян 

растений.  

— делать морфологическую характеристику растений;  

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; — работать с 

определительными карточками.  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами;  

— определять растительные сообщества и их типы;  

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека;  

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах.  

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь:   

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты;  

— осуществлять описание изучаемого объекта;  

— определять отношения объекта с другими объектами;  

— определять существенные признаки объекта;  

— классифицировать объекты;  

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией.  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы;  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов.  

— различать объем и содержание понятий;  

— различать родовое и видовое понятия; — определять аспект классификации; — 

осуществлять классификацию.  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы;  

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.).  

Личностные результаты обучения:   

Учащиеся должны:  

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  

— соблюдать правила поведения в природе;   

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы;  

— уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; — понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; — признавать право 

каждого на собственное мнение;  

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы;  

— уметь отстаивать свою точку зрения;   

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;  
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— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; — уметь слушать и слышать другое мнение;  

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

7 класс 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать:  

- эволюционный путь развития животного мира;  

- историю изучения животных;  

- структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории. систематику животного мира;  

- особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; -  исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.  

- основные системы органов животных и органы, их образующие;  

- особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; -  

эволюцию систем органов животных.  

- основные способы размножения животных и их разновидности;  

- отличие полового размножения животных от бесполого;   

- закономерности развития с превращением и развития без превращения.  

- сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические 

доказательства эволюции;  

- причины эволюции по Дарвину; -  результаты эволюции. признаки биологических 

объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов;  

- признаки экологических групп животных;  

- признаки естественного и искусственного биоценоза.  

-методы селекции и разведения домашних животных;  

- условия одомашнивания животных;   

- законы охраны природы;   

- признаки охраняемых территорий;   

- пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики) Учащиеся должны уметь:  

- определять сходства и различия между растительным и животным организмом;  

- объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. -  

находить отличия простейших от многоклеточных животных;  

- правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;  

- работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы;  

- распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;  

- раскрывать значение животных в природе и в жизни человека;  

- применять полученные знания в практической жизни;  

- распознавать изученных животных;  

- определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе;  

- наблюдать за поведением животных в природе;  

- прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;  

- работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.);  
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- объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных;  

- понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;  

- отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания;  

- совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении;  

- вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных;  

- привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия;  

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. -  правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия;  

- объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных;  

- сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических 

групп;  

- описывать строение покровов тела и систем органов животных;  

- показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;  

- выявлять сходства и различия в строении тела животных;   

- различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и 

системы органов животных;  

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

- правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия;  

- доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме;  

- характеризовать возрастные периоды онтогенеза;  

- показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания;  

- выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;   

- распознавать стадии развития животных;   

- различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; -  

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.   

- правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия;  

- анализировать доказательства эволюции;   

- характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы;  

- устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;  

- доказывать приспособительный характер изменчивости у животных;  

- объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;   

- различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных; правильно использовать при 

характеристике биоценоза биологические понятия;  

- распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;   

- выявлять влияние окружающей среды на биоценоз;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания;  

- определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу;  

- определять направление потока энергии в биоценозе;  
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- объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; -  определять принадлежность биологических объектов к разным 

экологическим группам. пользоваться Красной книгой;   

- анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир;  

понимать причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия 

человека на природу;  

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь:  

- давать характеристику методам изучения биологических объектов;  

- классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам;  

- наблюдать и описывать различных представителей животного мира;  

- использовать знания по зоологии в повседневной жизни;  

- применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций.  

- сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой;  

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов;  

- выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; -  абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их 

изучении и организмы из среды их обитания;  

- обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

- работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета;  

- презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ. -  сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных;  

- использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов и их систем у животных;  

- выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных;  

- устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма;  

- составлять тезисы и конспект текста;  

- осуществлять наблюдения и делать выводы;  

- получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных 

источников; -  сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и 

без превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения;  

- устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития;  

- абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла;  

- самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  

- конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления;  

- получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников.   

- выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-

гомологов и органов-аналогов;  

- сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 

развития;  

- конкретизировать примерами доказательства эволюции;  
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- получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников;  

- толерантно относиться к иному мнению;  

- корректно отстаивать свою точку зрения  

- сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;  

- устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов;  

- конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»;  

- выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепи питания и пищевой цепи;  

- самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы;  

- систематизировать биологические объекты разных биоценозов;  

- находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений;   

- находить в словарях и справочниках значения терминов;   

- самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; -  

поддерживать дискуссию.  

- выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге;  

- выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны;  

- находить значения терминов в словарях и справочниках;   

- самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения Учащиеся должны:  

- знать правила поведения в природе;   

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы;  

- уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

- видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии;  

- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

- испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный 

мир, и эстетические чувства от общения с животными; - признавать право каждого на 

собственное мнение;  

- формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки;  

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; -  уметь отстаивать свою точку зрения;   

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;  

- уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

9 класс 

Предметные результаты обучения  Учащиеся должны знать:   

— методы наук, изучающих человека;   

— основные этапы развития наук, изучающих человека.   

— место человека в систематике;  — основные этапы эволюции человека;  — 

человеческие расы.   

— общее строение организма человека;   

— строение тканей организма человека;   
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— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. — строение 

скелета и мышц, их функции.  

— строение скелета и мышц, их функции  

— компоненты внутренней среды организма человека;   

— защитные барьеры организма;   

— правила переливание крови  

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме;  — о 

заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике.  

— строение и функции органов дыхания;   

— механизмы вдоха и выдоха;   

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания.  

— строение и функции пищеварительной системы;   

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ;   

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов  

— обмен веществ и энергии   

— основное свойство всех живых существ;   

— роль ферментов в обмене веществ;  — классификацию витаминов;  — нормы и 

режим питания.  

— наружные покровы тела человека;   

— строение и функция кожи;   

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции;   

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения  

— строение нервной системы;  

 — соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

— анализаторы и органы чувств, их значение.  

— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности;  

— особенности высшей нервной деятельности человека.  

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; — взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции.  

— жизненные циклы организмов;   

— мужскую и женскую половые системы;   

— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем, а также меры их профилактики Учащиеся должны уметь:   

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа.   

— объяснять место и роль человека в природе;  

 — определять черты сходства и различия человека и животных;   

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас 

перед другими.  

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы;   

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;  

 — выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека.  

— объяснять особенности строения скелета человека;   

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; — 

оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями;  — проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых 

микропрепаратах.  

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;   
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— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам;  

— измерять пульс и кровяное давление.  

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена;   

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях.  

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;   

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы.  

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека;   

— объяснять роль витаминов в организме человека;   

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов.  

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;   

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова.  

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности;  

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов;  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств.  

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; — объяснять 

роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека;   

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека.  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы;   

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.  

— выделять существенные признаки органов размножения человека;  

 — объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;   

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека. Метапредметные результаты обучения  Учащиеся должны уметь:  

 — работать с учебником и дополнительной литературой.  

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы;   

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас. сравнивать клетки, ткани организма 

человека и делать выводы на основе сравнения; — проводить биологические 

исследования и делать выводы на основе полученных результатов. — устанавливать 

причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела человека от 

строения его позвоночника.  

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; — выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями. — находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечнососудистой системы, оформлять ее в виде рефератов, докладов.  

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

инфекционных заболеваниях, оформлять ее в виде рефератов, докладов.  

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. — классифицировать витамины.  

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией;  
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— классифицировать типы и виды памяти  

— классифицировать железы в организме человека; — устанавливать взаимосвязи 

при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции.  

— приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека.  

Личностные результаты обучения  Учащиеся должны:   

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;   

— следить за соблюдением правил поведения в природе;   

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы;   

— уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

 — понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

 — признавать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;   

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;   

— принимать ценности семейной жизни;  

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

 — понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии;   

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;   

— признавать право каждого на собственное мнение;   

— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки;   

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы;   

— уметь отстаивать свою точку зрения;   

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;   

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 9 класс  

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать:  

- Свойства живого;  

- Методы исследования в биологии;  

- Значение биологических знаний в современной жизни;  

- Профессии, связанные с биологией;  

- Уровни организации живой природы;  

- Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого;  

- Представления о молекулярном уровне организации живого;  

- Особенности вирусов как неклеточных форм жизни;  

- Основные методы изучения клетки;  

- Особенности строения клетки эукариот и прокариот;  

- Функции органоидов клетки;  

- Основные положения клеточной теории;  

- Химический состав клетки;  

- Клеточный уровень организации живого;  

- Строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни;  

- Обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки;  

- Рост, развитие жизненный цикл клеток;  

- Особенности митотического деления клетки;  

- Сущность биогенетического закона;  

- Мейоз;  
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- Особенности индивидуального развития организма;  

- Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов;  

- Особенности развития половых клеток;  

- Критерии вида и его популяционную структуру;  

- Экологические факторы и условия среды;  

- Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина;  

- Движущие силы эволюции;  

- Пути достижения биологического прогресса;  

- Популяционно-видовой уровень организации живого;  

- Развитие эволюционных представлений;  

- Синтетическую теорию эволюции;  

- Определение понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»;  

- Структуру разных сообществ;  

- Процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой;  

- Основные гипотезы возникновения жизни на Земле;  

- Особенности антропогенного воздействия на биосферу;  

- Основы рационального природопользования;  

- Основные этапы развития жизни на Земле;  

- Взаимосвязи живого и неживого в биосфере и круговороты веществ в биосфере;  

- Этапы эволюции биосферы, экологические кризисы;  

- Развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы; - Значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды.   

Учащиеся должны уметь:  

- Проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств 

органических катализаторов;  

- Использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов;  

- Описывать организменный уровень организации живого;  

- Раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов;  

- Характеризовать оплодотворение и его биологическую роль;  

- Использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия видов; - Выстраивать цепи и сети 

питания для разных биоценозов;  

- Характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов;  

- Характеризовать биосферный уровень организации живого;  

- Рассказывать о средообразующей деятельности организмов;  

- Приводить доказательства эволюции;  

- Демонстрировать знание основ эволюционной грамотности;  

- Оценивать последовательность деятельности человека в природе и влияние 

факторов риска на здоровье человека;  

- Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- Осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных. Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

- Определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;  

- Классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации;  

- Самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  
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- При выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий требований и соотносить свои 

действия с планируемыми результатами;  

- Формулировать выводы;  

- Устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями;  

- Применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- Владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по 

результатам чтения;  

- Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- Использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций;   

- Демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной 

жизни.  

Личностные результаты:  

- Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;  

- Осознание учащимися. Какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы;  

- Умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни;  

- Понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии;  

- Признание права каждого на собственное мнение;  

- Умение отстаивать свою точку зрения;  

- Критическое отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия.  

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

5 класс 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 
Введение (Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и 

неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, её охрана. Лабораторные и практические работы Фенологические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных.  

Раздел 1.  Клеточное строение организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». Демонстрация Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы Устройство лупы и светового микроскопа. Правила 

работы с ними. Изучение клеток растения с помощью лупы. Приготовление препарата 

кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, 

рябины, шиповника. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных тканей.  

Раздел 2.  Царство Бактерии   
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Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.  

Раздел 3.  Царство Грибы  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. Демонстрация Муляжи плодовых тел шляпочных 

грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). Лабораторные и 

практические работы Строение плодовых тел шляпочных грибов.   

Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей.  

Раздел 4.  Царство Растения  (  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие 

водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных,  

значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и 

многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека.  

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. Лабораторные и 

практические работы Строение зелёных водорослей. Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и 

шишек хвойных (на примере местных видов).  

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

6 класс 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений.6 класс  
Раздел 1.  Строение и многообразие покрытосеменных растений   

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа.  

Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие 

стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. Демонстрация Внешнее и внутреннее 

строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на 

стебле. Строение листа. Макро- и микро- строение стебля. Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды. Лабораторные и практические работы  Строение семян 

двудольных и однодольных растений.  Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые 

системы. Корневой чехлик и корневые волоски.  Строение почек. Расположение почек на 

стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизменённые побеги (корневище, клубень, 

луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных 

плодов. Раздел 2. Жизнь растений   

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 
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веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений.  

Демонстрация Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для 

прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; получение 

вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на 

свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение 

органических веществ по лубу. Лабораторные и практические работы  Передвижение 

воды и минеральных веществ по древесине.  Вегетативное размножение комнатных 

растений. Определение всхожести семян растений и их посев. Экскурсии Зимние явления 

в жизни растений.  

Раздел 3. Классификация растений   

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие  

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.)  

Демонстрация Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. Лабораторные и практические работы  Выявление 

признаков семейства по внешнему строению растений. Экскурсии Ознакомление с 

выращиванием растений в защищённом грунте.  

Раздел 4. Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.  

Экскурсии Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных сообществах.  

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

7 класс 

Биология. Животные   
Введение Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных.  

Раздел 1. Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы.  

Демонстрация Живые инфузории. Микропрепараты простейших.  

Раздел 2. Многоклеточные животные  (Беспозвоночные животные. Тип Губки: 

многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда 

обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.   

Демонстрации: Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный 

препарат медузы. Видеофильм.  

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека.   
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Лабораторные и практические работы Многообразие кольчатых червей.  

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.   

Демонстрация Многообразие моллюсков и их раковин.  

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.   

Демонстрация Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы Знакомство с разнообразием ракообразных.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 

Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Лабораторные и 

практические работы Изучение представителей отрядов насекомых.   

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: 

многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.   

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  Лабораторные и практические работы Изучение 

внешнего строения птиц. Экскурсия Изучение многообразия птиц. Класс 

Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Демонстрация Видеофильм.  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Покровы тела. Опорно - двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, 

продления рода. Демонстрации: Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы: Изучение особенностей различных покровов тела.  

Раздел 4.  Индивидуальное развитие животных   

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и  

продолжительность жизни животных. Лабораторные и практические работы: 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста.  

Раздел 5.  Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных.  

Демонстрация: Палеонтологические доказательства эволюции.  

Раздел 6. Биоценозы   
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Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных.  

Экскурсия Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных.  

Резервное время   

Содержание учебного предмета «Биология» 

8 класс 

Биология. Человек. Раздел 1.  Введение. Науки, изучающие организм человека   

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования.  

Раздел 2. Происхождение человека   

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. Демонстрация  Модель 

«Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека.  

Раздел 3. Строение организма  

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. 

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. Лабораторные и 

практические работы Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др.  

Раздел 4.  Опорно - двигательная система   

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой  

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 

костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и 

сухожилий.  

Обзор мышц человеческого тела. Мышцы - антагонисты и синергисты. Работа 

скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы 

при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: 
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причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. Демонстрация Скелет и муляжи торса человека, 

черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приёмы оказания первой 

помощи при травмах. Лабораторные и практические работы Микроскопическое строение 

кости.  Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).  Утомление 

при статической и динамической работе.  Выявление нарушений осанки.  Выявление 

плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли 

плечевого пояса в движениях руки.  

Раздел 5. Внутренняя среда организма   

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и 

витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 

Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. Лабораторные и практические работы Рассматривание крови 

человека и лягушки под микроскопом.  

Раздел 6.  Кровеносная и лимфатическая системы организма   

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно - сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. Демонстрация Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения 

артериального давления по методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы Положение венозных клапанов в опущенной и 

поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.  

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  Опыты, выявляющие 

природу пульса.  Функциональная проба: реакция сердечно – сосудистой системы на 

дозированную нагрузку.  

Раздел 7. Дыхание  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм. Демонстрация Модель гортани. Модель, 

поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы определения проходимости носовых 

ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы 

искусственного дыхания. Лабораторные и практические работы Измерение обхвата 
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грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой 

дыхания на вдохе и выдохе.   

Раздел 8. Пищеварение   

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  

Демонстрация Торс человека. Лабораторные и практические работы Действие 

ферментов слюны на крахмал.  Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, 

движение гортани при глотании.  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии   

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. Лабораторные и 

практические работы Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки. Составление пищевых рационов  в зависимости от энергозатрат.  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 

кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах. Значение  органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. Демонстрация Рельефная таблица 

«Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». Лабораторные 

и практические работы  Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти. Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.  

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. Раздел 11. 

Нервная система  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико - синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация Модель головного мозга человека. Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга.  Рефлексы продолговатого и среднего мозга.  Штриховое раздражение 

кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы при раздражении.  
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Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение  

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. 

Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 

слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов.  

Демонстрация Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек. Лабораторные и практические работы Опыты, 

выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. Обнаружение слепого пятна. Определение остроты слуха.  

Раздел 13.  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика   

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. 

М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения - 

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. 

Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. Демонстрация Безусловные и условные рефлексы человека (по методу 

речевого подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение 

тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, 

консерватизм мышления и пр.  

Лабораторные и практические работы Выработка навыка зеркального письма как 

пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа.  Изменение 

числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом.  

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)   

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. Демонстрация Модель черепа с откидной крышкой 

для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Модель 

почек с надпочечниками.  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма   

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 
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яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём:  

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. 

Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 

Выбор жизненного пути.  

Демонстрация Тесты, определяющие тип темперамента. Резервное время  

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

9 класс 

Биология. Введение в общую биологию.  
Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления  о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы.  

Демонстрация Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие 

биологической науки.  

Раздел 1. Молекулярный уровень   

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение 

и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. Демонстрация Схемы строения молекул химических соединений, 

относящихся к основным группам органических веществ.Лабораторные и практические 

работы Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. Раздел 2. Клеточный 

уровень   

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии  - основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост. Развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и гетеротрофы.  

Демонстрация Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешка лука; 

хромосом. Модели – аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы Рассматривание клеток растений и животных под 

микроскопом.  

Раздел 3. Организменный уровень   

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. Демонстрация Микропрепараты яйцеклетки и 

сперматозоида животных. Лабораторные и практические работы Выявление изменчивости 

у организмов.  
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Раздел 4. Популяционно-видовой уровень   

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция – элементарная единица эволюции. Борьба за существование и  

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность  и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. 

Макроэволюция.         

Демонстрация Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые 

растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. Лабораторные 

и практические работы Изучение морфологического критерия вида. Экскурсия Причины 

многообразия видов в природе.  

Раздел  5. Экосистемный уровень   

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия.  

Демонстрация Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах. Модели экосистем.Экскурсия Биогеоценоз.  

Раздел 6. Биосферный уровень   

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.  

Демонстрация Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, 

скелеты позвоночных животных. Лабораторные и практические работы Изучение 

палеонтологических доказательств эволюции.Экскурсия в краеведческий музей или на 

геологическое обнажение.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

5 класс 

№ Тема урока Кол-во часов 

Введение   6 

Раздел 1. Клеточное строение организмов   10 

Раздел 2. Царство бактерий   2 

Раздел 3. Царство Грибы   5 

Царство 4.  Царство Растения   9 

.  Резерв  3 

 Итого 35 

    

 Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

6 класс 

№  Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений    14 

Раздел 2. Жизнь растений  10 

Раздел 3. Классификация растений  6 

Раздел 4. Природные сообщества   3 
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  Резерв  2 

 Итого 35 

  

 Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

7 класс 

№  Тема урока 
Кол-во 

часов 

Введение  2 

Раздел 1. Простейшие  2 

Раздел 2. Многоклеточные животные  34 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  12 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  3 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле   3 

Раздел 6. Биоценозы   4 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека   5 

 Резерв  5 

 Итого 70 

  

   Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

8 класс 

№  Тема урока 
Количество 

часов 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека   2 

Раздел 2. Происхождение человека   3 

Раздел 3.Строение  организма   4 

Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат   7 

Раздел 5. Внутренняя среда организма   3 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы человека   6 

Раздел 7. Дыхание   4 

Раздел 8. Пищеварение   6 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии   3 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.   4 

Раздел 11. Нервная система   5 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств.  5 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.  5 

Раздел 14. Железы внутренней секреции   2 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма   5 

 Резервное время  6 

 Итого 70 

  

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

9 класс 

№  Тема урока 
Количество 

часов 

Введение   3 

Раздел 1. Молекулярный уровень   10 

Раздел 2. Клеточный уровень   14 
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Раздел 3. Организменный уровень   13 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень   8 

Раздел 5. Экосистемный уровень   6 

Раздел 6. Биосферный уровень   11 

 Резерв  5 

 Итого 70 

  

2.2.24.Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

(Авторская программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, И.Э.Кашековой «Музыка 5-8 

классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметные линии 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской»  Москва: «Просвещение», 2018). 

  

Планируемые результаты осовения учебного предмета «Музыка» 

5-7 класс 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей;  

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: - умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
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- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинноследственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;  

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают:  

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры;  

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; - развитие общих музыкальных способностей 

школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения 

к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;  

-сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); - воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; - сотрудничество в ходе реализации коллективных 

творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.  

По окончании 7  класса школьники научатся:  

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству;  

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, лад и т.д.;  
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- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности;  

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования;  

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;  

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности;  

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох;  

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет.  

Планируемые результаты осовения учебного предмета «Музыка» 

8  класс 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по музыке являются: 

- 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. 

-  

- Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по музыке характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

- Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
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ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

- Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию 

- Предметные результаты 
- Выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем: 

- Общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

- Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

- Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

- Рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

- Применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

- Постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

- Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

- Освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

5-8 классы 
Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: « Музыка как вид искусства », « Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», « Музыка в современном мире: традиции и 

инновации».  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности 

с курсом музыки в начальной школе.  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-
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инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка.  

Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Классика и современность», «Традиции и 

новаторство в музыке». 

Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного 

представления о музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-

историческая память предшествующих поколений, основа национальных 

профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность и специфика 

её преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их 

существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, 



  

 

384  

  

взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их 

творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное 

своеобразие и особенности региональных традиций Предлагаемые содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности с предметом «Музыка» для начальной 

школы. Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, роман тические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). Народное музыкальное творчество. Устное 

народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 

инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество 22 (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с 

разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным 

музыкальным творчеством своего региона. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Русская музыка от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении 

профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный 

распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции 

русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной 

школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных 

и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 
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искусства. Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских 

и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 23 Современная музыкальная 

жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и 

др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах 

(пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие 

голоса: сопрано, меццосопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, 

академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Информационнокоммуникационные технологии в 

музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом. Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

5 класс 

Раздел  Количество часов 

Раздел 1. «Музыка и литература»   17 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство»   18 

Итого 35 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

6 класс 

Раздел Количество часов 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки»   
17 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки»   18 

Итого 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

7 класс 

Раздел  Количество часов 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки»   17 
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Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки»   
18 

Итого 35 

  

 Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

8 класс 

Раздел Количество часов 

Раздел 1. «Классика и современность»  17 

Раздел 2. «Традиции и новаторство в музыке» 18 

Итого 35 

  

2.2.25.Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

(Искусство. Изобразительное искусство. 5-7 кл.: рабочая программа / С.П. Ломов, 

С.Е. Игнатьев. – М.: Дрофа, 2015 г.) 

Планируемые результаты освноения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»  

5 класс 

Личностные результаты 
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, любви к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение к культуре и традициям народов 

России и мира; 

 мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений; 

 ориентация на образец поведения «хорошего ученика», на учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками; 

 эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты 

 - способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

 умение выбирать и использовать различные художественные материалы для 

выполнения изображения; 

 умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие 

на чувства зрителя; 

 умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять 

замеченные ошибки. 

Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

 отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, объем, конструкция, 

пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятии 

произведений; 

 композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи 

движения и покоя в сюжетном рисунке; 
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 основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения; 

 особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; 

 основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 ведущие художественные музеи России и мира; 

 памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края. 

Обучающиеся должны уметь: 

 рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

натюрморты; доступными графическими или живописными средствами передавать в 

изображении строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом 

источника освещения, влияния окраски окружающего; 

 изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению карандашом, 

акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека, 

находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.); 

 использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит и др.; 

 самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе 

изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных. 

 

 

Планируемые результаты освноения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»  

6 класс 

Личностные результаты                               У обучающихся должны быть 

сформированы: 

 мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

 морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

 эстетические суждения, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты                     У обучающихся должны быть 

сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, искать средства ее осуществления; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

работать в группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать 

собеседника; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 

 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

проводить анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, 

отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

 умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, 

предметам быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами и сопровождающим 

жизнь человека. 

Предметные результаты     К концу учебного года учащиеся должны знать: 
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 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения, композиции; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими 

художественными материалами; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

 особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного 

костюма и узора от национальных традиций искусства и быта; 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего времени; 

 ведущие художественные музеи России и мира. 

Обучающиеся должны уметь: 

 видеть цветовое богатство  мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

 выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), 

с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам 

изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух 

предметов; 

 пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования 

с натуры и на темы; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

 применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи 

действительности; 

 разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, 

эскизы костюмов. 

 

Планируемые результаты освноения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 7 класс 

Личностные результаты                                У обучающихся должны быть 

сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 самооценка, умение адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные 

и слабые стороны своей личности; умение осознавать свои возможности в учении, 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

уважать себя и верить в успех; 

 морально-этические суждения, знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

 воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные 

способности. 

Метапредметные результаты                            У обучающихся должны быть 

сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

 умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
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 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: таблицы, 

графики и пр. 

Предметные результаты освоения курса 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

 анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского 

многонационального изобразительного искусства, памятники старины, народное 

творчество родного края; 

 отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; отличительные особенности мемориала; 

 систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, 

композиции; основные средства художественной выразительности. 

Обучающиеся должны уметь: 

 видеть прекрасное в предметах и явлениях, в произведениях изобразительного и 

ДПИ; передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому; 

 в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно 

проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств; 

 изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и 

натюрморты, человека с передачей его пропорций, конструктивного строения, 

пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных 

сокращений формы, объема; 

 при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, 

светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 

 определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, 

передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от 

наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других 

состояний природы; 

 при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные 

особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта, интерьера и 

времени действия; 

 сопоставлять двух героев литературного произведения,  средствами 

художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого и маленького, 

динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т. д.; 

 в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной 

перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные 

материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла; 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс 

Рисование с натуры  

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет 

особенностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных 

закономерностей наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. 

Соблюдение последовательности выполнения изображения. 

Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы работы 

различными графическими и живописными материалами. Передача личных впечатлений 

средствами художественной выразительности. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  
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Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, 

людей, интерьера комнаты, пейзажа. 

Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной 

жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных 

сказок, загадок, былин). Иллюстрирование рассказов, стихотворений, отрывков из 

повестей и поэм. 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного 

на второй план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной композиции. 

Передача с помощью композиционных средств состояния покоя или движения (статика и 

динамика в композиции). Соразмерность частей и элементов композиции, 

уравновешивание объемов (массы), тона и цвета. Цвет как важнейшее средство 

художественной выразительности в тематической композиции. 

Декоративная работа, аппликация, художественное конструирование и дизайн  

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного 

искусства. Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, 

колорит, форма как изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы 

декоративного оформления предметов быта на основе форм растительного и животного 

мира. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного 

творческого и художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические 

идеалы и связь времен. Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина и Мезень. 

Керамика Гжели, Скопина, Опошни. Дымковские, каргопольские и филимоновские 

игрушки. Русская матрешка: история возникновения и современные промыслы. Сюжетно-

декоративная народная роспись прялок как образец русского народного искусства. 

Декоративная композиция на основе художественных особенностей произведений 

народного искусства. Произведения художников современного декоративно-прикладного 

искусства. 

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический 

дизайн.  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. 

Художественные музеи мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная 

палата, Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс 

Рисование с натуры  

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи 

освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объема 

предметов. 

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного 

искусства и их групп (натюрмортов) с использованием правил перспективы, светотени, 

законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. Тоновые отношения в рисунке 

натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке. 

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых 

отношений средствами цвета. Художественно-образное восприятие формы предметов. 

Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и 

чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 
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Задания по рисунку: натурное рисование с передачей перспективного сокращения 

формы и объема отдельных предметов: этюдника, гипсового орнамента типа пальметты, 

скрипки, бубна, рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, подноса, овощей, фруктов, 

натюрмортов с ними; линейная зарисовка веток калины, шиповника, рябины, жасмина, 

цветов в вазах, комнатных цветов в горшках; выполнение графических упражнений: 

анализ геометрической формы предмета, передача объема с помощью штриховки. 

Задания по живописи: изображение натюрмортов в технике гризайль и в цвете; этюды 

пейзажа в разное время суток; выполнение набросков разнообразных объектов 

действительности, фигуры человека, зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников; 

выполнение графических и живописных упражнений.  

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений. Изображение пейзажа по литературному 

описанию. 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, 

главного, передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. 

Законы перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в тематических 

рисунках. Цвет как средство передачи настроения, переживаний, вызываемых 

изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях 

действительности. 

Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, 

движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма и 

плановости). 

Задания по композиции: рисование на темы, иллюстрирование литературных 

произведений, композиции на передачу движения в рисунке, рисование по памяти и 

представлению растений, людей, животных; рисование по памяти и представлению 

пейзажа с колористической гармонизацией цвета. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного 

творчества в системе культуры. Взаимосвязь национального и интернационального, 

взаимообогащение культур разных народов. Функциональность, конструктивность и 

красота изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

Народное и современное в декоративно-при- кладном искусстве. Становление 

профессионального художественного ремесла. Области декоративного искусства: 

монументально-декоративная, декоративно-оформительская. Принципы и приемы 

воплощения художественного образа в декоративно-прикладном искусстве. Основы 

декоративной композиции, ее закономерности. Орнаментальная композиция. 

Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного 

и животного мира. Понятие ансамблевости: гармония и соподчинение предметов 

домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров современных 

общественных сооружений. Художественно-содержательный анализ произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические 

разработки эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, обложки книг, упаковка 

предметов. Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. 

Изобразительные и шрифтовые элементы в открытке, плакате, обложке книги. 

Особенности композиции и цветового решения. 

Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, 

форзац, суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, текст, иллюстрации. 

Единство образности графических элементов и литературного текста (обложка, титульный 

лист, заставка, концовка). 
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Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. Использование 

геральдических правил в изображении герба. 

Задания по декоративно-прикладному и народному искусству: выполнение эскизов 

орнаментов; выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских народных 

промыслов; выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов разных 

народов России; 

Задания по художественному конструированию и дизайну: выполнение эскиза 

декоративно-прикладного изделия (предмета быта, мебели и т. д.) с декором; выполнение 

эскизов печатной продукции, выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других 

элементов графического оформления книг; выполнение эскиза личного или фамильного 

герба; выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов по 

родному краю. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

      Беседы. Деревянное зодчество России и архитектура Москвы; Искусство Древнего 

мира, эпохи Возрождения и России;  Музеи мира и России. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

7 класс 

 Рисование с натуры  

Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива 

прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом изобразительном 

искусстве. Явление световой перспективы. Построение вспомогательных 

формообразующих частей. Теория теней. Светотеневые характеристики предметов. Длина 

и направление падающих теней. 

Изменение восприятия объемной формы. Пограничный контраст в условиях 

естественного и искусственного освещения. 

Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, 

перспективного сокращения, объема, тональных отношений изображаемых объектов, а 

также художественной образности предметов. 

Цвет как средство выражения переживания от встречи с прекрасным. 

Живописные отношения и пространство в натюрморте. 

Особенности изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая 

перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими художественными 

материалами (уголь, сангина). 

Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовых моделей орнаментов, 

деталей архитектуры, натюрмортов, развитие умения видеть их красоту. Особенности 

построения предметов сложной формы. 

Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски и 

зарисовки фигуры человека. Особенности работы художника над образом изображаемого 

человека. 

Задания по рисунку: выполнение натюрмортов, составленных из простых предметов 

быта в условиях контрастного освещения мягкими графическими материалами; 

выполнение линейно-конструктивного рисунка отдельных предметов сложной формы 

(например самовар); изображение головы и фигуры человека; выполнение графических 

упражнений. 

Задания по живописи: выполнение натюрмортов в различных техниках: алла прима, 

лессировка; выполнение упражнений с цветом: светлотный контраст, цветовой контраст, 

последовательный контраст; выполнение этюдов на определение цветовых отношений в 

пейзаже. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  
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Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением 

набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение 

действия, сюжета, персонажей, передача художественными средствами своего отношения 

к изображаемому. 

Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, 

равновесие частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых 

отношений и т. п.). Многофигурная композиция в закрытом и открытом пространстве. 

Сравнительная характеристика двух героев изобразительными средствами (контрасты 

большого и маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого 

и темного, теплого и холодного и т. п.). 

Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание 

художественного образа. Творчество ведущих художников-иллюстраторов. 

Задания по живописи и рисунку: 

рисование по памяти и представлению: натюрморты в техниках трафарет, 

пуантилизм, с ограничением цветовой палитры; зарисовки деталей архитектуры, 

зарисовки головы и фигуры человека. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  

Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское 

искусство икебаны: стили и основные художественные приемы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная 

архитекторами, дизайнерами, художниками. Красота монументальной декоративной 

живописи — мозаики, фрески, витражи. Задачи и принципы монументального искусства. 

Качества монументального искусства: строгие обобщенные формы, соразмерная 

содержанию динамика, долговечность используемых материалов. 

Древнейшие украшения интерьеров — настенные росписи. Фреска — одна из техник 

стенных росписей. Техника мозаики, история возникновения и развития. Античная, 

византийская, современная мозаики. 

Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. 

Витражные геральдические композиции. Современное витражное искусство. Витражи 

станций московского метро. 

Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение 

человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать доступными людям 

уникальные творения искусства. Классификация художественных музеев. Знаменитые 

художественные музеи мира и России. 

                                           

Тематическое планирование учебного предмета «ИЗО» 

5 класс 

№ Тема раздела. Кол. час 

1 Рисунок 9 

2 Живопись 10 

3 Композиция. 4 

4 Архитектура. 2 

5 Скульптура. 3 

6 ДПИ. 4 

7 Художественные музеи  мира. 2 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование учебного предмета «ИЗО» 
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6 класс 

№ Тема раздела Кол. часов 

1 Рисунок . 12 

2 Живопись. 12 

3 Композиция. 2 

4 Декоративное искусство.  3 

5 Дизайн. 2 

6 Беседы об искусстве. 3 

 Всего 34 

                                           

Тематическое планирование учебного предмета «ИЗО» 

7 класс 

№ Тема раздела Кол. часов 

1 Рисунок . 12 

2 Живопись. 7 

3 Композиция. 4 

4 Декоративное искусство.  6 

5 Дизайн. 2 

6 Беседы об искусстве. 3 

 Всего 34 

                                 

2.2.26. Рабоча япрограмма учебного предмета «Изобразительное искусство»  

(Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб.пособие для общеоб-

разоват. организаций / [Б. М. Неменский и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 

2020.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное ис-

кусство» 5-8 классы 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувствагордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального 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 по-

знанию; 

 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 ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; осозна-

ние 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 наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической твор-

ческой деятельности:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать 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 альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности 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 учи-

телем 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. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

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

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры;  

освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространствен-

ных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту-

ра), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфи-
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ческих формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (циф-

ровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация);  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;  

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 5 класс 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир 

русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышив-

ка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды.  

Связь времён в народном искусстве  

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тисне-

ние и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жиз-

ни.  

Декор — человек, общество, время  

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего обще-

ства. Одежда говорит о человеке.  О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль деко-

ративного искусства в жизни человека и общества. Декоративное искусство в современ-

ном мире Современное выставочное искусство. Ты сам мастер.  

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

6 класс 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные 

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цве-

товедения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в скульптуре. Осно-

вы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объё-

ма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека.  

Портрет Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы челове-

ка и её основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в 

скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошло-

го. Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и тематическая 

картина Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила по-
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строения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настро-

ения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской 

пейзаж. Поэзия повседневности. Историческая картина. Библейские темы в изобразитель-

ном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

7 класс 

 ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных ис-

кусств. Мир, который создаёт человек.  

Художник — дизайн — архитектура. 

 Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры Основы композиции 

в конструктивных искусствах  

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём по-

рядок в хаос!». Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композици-

онного 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 конструктивных искусств  

Объект и пространство 
От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в архи-

тектурном макете. 

Конструкция: часть и целое  

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитек-

турные 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 чело-

века 

 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 сре-

ды 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  
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Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы со-

здаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты 
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёж-

ке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир.  

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

8  класс 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

 Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественно-

го творчества. Сценография — искусство и производство. 

 Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое 

«если бы».  

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.  

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных ис-

кусств и технологий 

 Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображе-

ние реальности.  

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать.  

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

 «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера. 

 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютер-

ная трактовка.  

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Про-

странство 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 те-

левизионного изображения.  

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от ви-

деосюжета до телерепортажа и очерка.  

Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение — основа документальногови-

деотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, интер-

вью.  

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. 
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В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально-

зрелищных искусств в жизни общества и человека. Искусство — зритель — 

современность. 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времён в народном искусстве 8 

3 Декор – человек, общество, время 12 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 

  Итого 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

6 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного язы-

ка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 Пространство и время в изобразительном искус-

стве.Пейзаж и тематическая картина 

9 

  Итого 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

7 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Художник — дизайн — архитектура 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

8 

2 В мире вещей и зданий 

Художественный язык конструктивных искусств 

8 

3 Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни чело-

века 

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Образ жизни и индивидуальное проектирование 

7 

  Итого 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

8 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синте-

тических искусствах 

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 

8 

3 Фильм — творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве кино? 

12 

4 Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель 

7 

  Итого 35 
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2.2.27. Рабочая программа учебного предмета «Искусство» 

(Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской : учебное пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, И. Э. Кашекова. — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2016.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство» 
Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся 

и отражают: 

 Сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и 

искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание 

ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества, сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе 

собственного духовного мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, в процессе творческой деятельности; 

 ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в 

решении учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

 освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 

общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей; 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности; 

 навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой деятельности 

и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированоости 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной практической 

деятельности обучающихся и отражают умения: 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-

творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить 

необходимые коррективы; 

Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение; 
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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

Познавательные: 

 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения 

и выводы; владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления ассоциаций, аналогий и классификации; 

 пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-

компетентности); 

 понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных 

областей культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии человечества, функционировании современного социума; 

 эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); 

самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты: 

 присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности 

во всем их многообразии; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в 

качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой 

деятельности в каком-либо виде искусства; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; знание основных художественных стилей, направлений и 

выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, 

памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для 

реализации художественно-творческих идей и создания выразительного художественного 

образа в каком-либо виде искусства; 

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения на факты и явления искусства; 

 участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса , 

школы; 

 умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 

проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

 осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, 

жанров, особенностей языка); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение 

практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности; 

 иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в 

жизни, нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого 

(усвоение опыта поколений) в наши дни; 

 использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, 

межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

 

                               Содержание учебного предмета «Искусство» 

8 класс 
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Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с 

целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все 

времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления. 

Примерный художественный материал 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей 

( по выбору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусств. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира  
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. 

Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в 

образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений 

окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство 

рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. 

Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство 
Декоративно-прикладное искусство. 

Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). 

Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 

Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). 

Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве 

эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К.Петров-Водкин, Г. Климпт, Х. 

Бидструп и др.). 

Автопортреты А.Дюрера, Х. Рембранта, В. Ван Гога. 

Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. 

Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 

Изображения быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде Ж.-Б. 

Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 

Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, 

кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка 
Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. 
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Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, 

В.А. Моцарт, Э.Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). 

Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература 
Устное народное творчество (поэтический фольклор). 

Русские народные сказки, предания, былины. 

Жития святых. 

Лирическая поэзия. 

Экранные искусства и театр 
Кинофильмы А. Тарковского «Андрей рублев», С.Эйзенштейны «Александр Невский, 

Г.Александрова «Цирк», «Веселые ребята». 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной 

реальности в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (11 часов) 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации 

и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств 

как процесс коммуникации. 

Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 

искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. 

Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. 

Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в 

росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и 

передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство 
Натюрморты (П. Класс, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые 

картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. 

Ван Гог, В. Серов и др). 

Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в 

Коломенском, дворцы барокко и классицизма и др.). 

Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись 

(В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). 

Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаика и миниатюры Средневековья, 

графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, К. Малевич, Б. Неменский и др.); 

карикатура (Ж. Эффель, Х. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка 
Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.В. Глюк, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. 

Свтридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). 
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Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. 

Таривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература 
Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр 
Кинофильмы А.Захри «Высота», Г.Чухрая «Высота», Н. Михалкова «Неоконченная 

пьеса для механического пианино», Э. Рязанова «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» и др. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных видов искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни  
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций ( эмоций, чувств, поступков ) человека 

на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, 

архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство 
Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона 

Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и 

живописные композиции («Весна» О.Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). 

Живопись (Ж.Л. Давид, У. Тернер, К.Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. 

Куинджи, В. Поленов и др.). Портреты (Ф. Рокотов, Б.Кустодиев, художники-

символисты). 

Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-

символистов. 

Музыка 
Сочинения посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.С. Бах, Ф. Шуберт, 

Ф. Шорен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

Литература 
Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Бернс, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. 

Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр 
Кинофильмы Г. Козинцева «Гамлет», «Король Лир», А. Тарковского «Солярис», С. 

Бондарчука «Судьба человека», «Война и мир», Ю. Норштейна «Ёжик в тумане», М. 

Формана «Амадей», «Пролетая над гнездом кукушки». 
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Экранизации опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет 

в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений 

средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественных 

образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 

ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал 
Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты 

человека, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты. 

Изобразительное искусство 
Монументальная скульптура Древней Греции, произведения Микеланджело, О. 

Родена, памятники Саласпилса (Латвия) и др. 

Живопись П. Корина, Рафаэля, А. Венецианова, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, И. 

Левитана, М. Нестерова, В. Тропинина, О. Кипренского; скульптуры С. Коненкова; 

рисунки А. Пушкина; фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и т.п. 

Картины И.Левитана, М.Нестерова и др. 

Сказочные образы (по выбору учителя). 

Музыка 
Произведения Л.Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. Шостаковича. 

Вокальная и инструментальная музыка (К.В. Глюк, Л. Бетховен, П. Чайковский, В. 

Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.). 

Музыкальные сказки- оперы (Н. Римский-Корсаков). 

Песенное творчество И. Дунаевского, А. Пахмутовой, Д. Тухманова, Б. Окуджавы, А. 

Розенбаума, Ю. Кима и др. 

Литература 
Народные сказки, мифы, легенды. 

Образы природы, родины в русской прозе и поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. 

Паустовский, А.Грин – по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр 
«Золушка» (сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. Кошеверова, М. Шапиро, 

балет С. Прокофьева) 

Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, 

«Чучело» Р.Быкова и др. (по выбору учителя). 

Раздел 6. «Исследовательский проект»  
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней 

сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, 

кино, театр). 

 

Содержание учебного предмета «Искусство» 

9 класс 
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Раздел 1. Воздействующая сила искусства  
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на человека. 

Примерный художественный материал 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, 

воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т.п.). 

Протест против идеологии социалистического строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство 
Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. 

Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. 

Искусство Великой Отечественной войны (живопись А.Дейнеки, П. Корина и др., 

плакаты И. Тоидзе и др.). 

Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаика, 

граффити). 

Музыка 
Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека). 

Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др. 

Музыкальная классика и массовые жанры (Л.Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. 

Прокофьев, массовые песни). 

Песни военных лет и песни на военную тему. 

Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников 

и др.) 

Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Образцы авторской 

песни (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные 

рок-группы). 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. 

Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература 
Произведения поэтов и писателей 19-20 вв. (Л.Толстой, Б.Пастернак, И.Шмелев и др). 

Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр 
Рекламные видеоклипы. 

Кинофильмы 40-50-х гг. ХХ в. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в 

позитивном и негативном виде. 

Создавать эскизы для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно-внушающего характера. 

Подбирать и анализировать различные художественные произведения, 

использовавшиеся в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 
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Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 часов) 
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

Примерный художественный материал 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство 
«Купание красного коня» К. Петров-Водкин 

«Большевик» Б.Кустодиев 

«Рождение новой планеты» К. Юон 

«Черный квадрат» К. Малевич 

«Герника» П. Пикассо 

Произведения Р. Делоне, У. Боччони, д. Балла, Д. Северини и др. 

Живопись символистов (У. Блейк, К. Фридрих и др.). 

Музыка 
Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. 

Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). 

Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (н. Римский-Корсаков, А. 

Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.М. Жарр и др.). 

Авангардная музыка: додекофония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. 

Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). 

Рок-музыка 

Литература 
Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по 

выбору учителя). 

Экранные искусства, театр 
Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» Х. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, 

«Пятый элемент» Л. Бессонна, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и 

др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего в произведениях 

современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление собственного прогноза будущего средствами какого-либо вида 

искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. (15 часов) 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-

прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 

потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни 

человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 
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телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного 

мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиции эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 

окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство 
Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади 

(Афинский Акрополь, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.); монументальная 

скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальоне и др.); предметы 

мебели и посуды. 

Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Монументальная живопись и декоративная скульптура. Иллюстрации к сказкам. 

Журнальная графика. 

Музыка 
Музыка в окружающей жизни, быту. 

Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. 

Музыка в звуковом и немом кино. 

Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся 

классических музыкальных произведений – по выбору учителя). 

Литература 
Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М.Салтыков-

Щедрин, Н. лесков, П. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. 

Скотт, Ж.Б. Мольер и др.) 

Экранные виды искусства, театр 
Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Деми, 

«Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна, «Обыкновенное чудо» (пьеса 

Е.Шварца, фильм М.Захарова, музыка Г.Гладкова, мюзикл И.Поповски), мультфильм 

«Адажио» Г.Бардина и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета 

бытового назначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиз-

проект ландшафтного дизайна сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 

столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания. Создавать украшения или эскизы украшений предметов быта, с использованием 

средств компьютерной графики. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы 

концерта, конкурса, фестиваля искусств. Создавать их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической/популярной музыки на 

состояние комнатных растений и домашних животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (2часа) 
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 

службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 
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выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика восприятия 

временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал 
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство 
Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке, золотого сечения в разных 

видах искусства; «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи, эскиз к гравюре «Адам и 

Ева» А. Дюрера, геометрическое построение Адама. 

Изображения различных представлений о системе мира в графике. 

Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка 
Миниатюры, произведения крупной формы. 

Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных 

стилей и направлений (по выбору учителя). 

Искусство в жизни выдающихся людей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, 

С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература 
Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, 

М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев – из программы по литературе 

по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр 
Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное 

чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия 

одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, 

«Страсти Христовы» М. Гиббсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору 

учителя). 

Раздел 5. Исследовательский проект  
Исследовательский проект «Пушкин – наше все». Воплощение образа поэта и образов 

его литературных произведений средствами различных видов искусства. Создание 

компьютерной презентации, видео- и фотокомпозиций, театральных постановках, участие 

в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, в проведении конкурсов 

чтецов, музыкантов и др. 

 

Тематическое планирование учебного предмета  «Искусство» 

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов Кол-во часов 

1. Искусство в жизни современного человека 3 

2. Искусство открывает новые грани мира 8 

3. Искусство как универсальный способ общения 11 

4. Красота в искусстве и жизни 10 

5. Прекрасное пробуждает доброе 1 

6 Исследовательский проект 1 

 Итого  34 

 

Тематическое планирование учебного предмета  «Искусство» 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов Кол-во часов 

1. Воздействующая сила искусства 8 
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2. Искусство предвосхищает будущее 7 

3. Дар созидания 15 

4. Искусство и открытие мира для себя 2 

5. Исследовательский проект 2 

 Итого  34 

 

2.2.28. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

(Тищенко Алексей Тимофеевич, Синица Наталья Владимировна. Издательство: 

Вентана-Граф, 2015 г.) 

 

Планируемые результаты осовения учебного предмета «Технология» 

5-8 классы 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

■формированиецелостногомировоззрения, соответствующегосовременному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности;  

■формированиеответственногоотношениякучению, 

готовностииспособностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразованию на основе 

мотивации к обучению и по знанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда;  

■самооценкаумственныхифизическихспособностейпритрудовойдеятельностивразлич

ныхсферахспозицийбудущейсоциализацииистратификации;  

■развитиетрудолюбияиответственностизарезультатысвоейдеятельности; 

выражениежеланияучитьсядляудовлетворенияперспективныхпотребностей;  

■осознанныйвыборипостроениедальнейшейиндивидуальнойтраекторииоб- 

разованиянабазеосознанногоориентирования 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; 

■формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстника

ми; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

■проявлениетехнико технологического и экономического мышления приорганизации 

своей деятельности;  

■самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства;  

■формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологическогомышления;  

бережноеотношениекприроднымихозяйственнымресурсам; 

■развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРоссиии

мира, творческойдеятельностиэстетическогохарактера; формированиеиндивидуально-

личностныхпозицийучащихся.  

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

■самостоятельноеопределениецелисвоегообучения, 

постановкаиформулировкадлясебяновыхзадачвучёбеипознавательнойдеятельности;  
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■алгоритмизированноепланированиепроцессапознавательно-трудовойдеятельности; 

■определениеадекватныхимеющимсяорганизационнымиматериально-

техническимусловиямспособоврешенияучебнойилитрудовойзадачинаосновезаданныхалго

ритмов;  

■комбинированиеизвестныхалгоритмовтехническогоитехнологического- 

творчествавситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

■выявлениепотребностей, проектированиеисозданиеобъектов, 

имеющихпотребительнуюстоимость; самостоятельнаяорганизацияи выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

■виртуальноеинатурноемоделированиетехническихобъектов, 

продуктовитехнологическихпроцессов; 

проявлениеинновационногоподходакрешениюучебныхипрактическихзадачвпроцессе 

моделирования изделия или технологического процесса;  

■осознанноеиспользованиеречевыхсредстввсоответствиисзадачейкоммуникациидляв

ыражениясвоихчувств, мыслейипотребностей; 

планированиеирегуляциясвоейдеятельности; подбораргументов, формулирование 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

■формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационноком

муникационныхтехнологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

■организацияучебногосотрудничестваисовместнойдеятельностисучителемисверстник

ам и; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива;  

■оцениваниеправильностивыполненияучебной 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;  

■соблюдениенормиправилбезопасностипознавательно-

трудовойдеятельностиисозидательноготруда; 

соблюдениенормиправилкультурытрудавсоответствиистехнологиче- 

скойкультуройпроизводства;  

■оцениваниесвоейпознавательно-трудовойдеятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;  

■формированиеиразвитиеэкологическогомышления, 

умениеприменятьеговпознавательной, коммуникативной, социальнойпрактике и 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:   

в познавательной сфере: осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  
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практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; развитие умений применять технологии 

представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; в трудовой сфере: планирование технологического процесса и процесса 

труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ;  

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены;  

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  в мотивационной сфере: 

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда;  

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 



  

 

413  

  

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования;  

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ;  в эстетической сфере: овладение методами эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: практическое освоение 

умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; сравнение разных точек зрения перед 

принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;  

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  в физиолого-психологической сфере: развитие моторики и координации 

движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью 

машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций;  

соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности.  

Направление  «Индустриальные технологии»  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов».  

  Выпускник  научится: находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; читать технические 

рисунки, эскизы, чертежи; выполнять в масштабе и правильно оформлять технические 

рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; осуществлять технологические процессы 

создания и ремонта материальных объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;   

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. Раздел «Электротехника» Выпускник 

научится: разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 
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применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться:  составлять электрические схемы, 

которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет):  

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. Направление «Технологии ведения дома»  

Раздел «Кулинария» Выпускник научится: самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных 

продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающих требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них- питательных веществ;  

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Выпускник  научится: 

изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративноприкладных работ, швейной машигы простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; выполнять влажно-

тепловую обработку швейных изделий; Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; выполнять художественную отделку швейных 

изделий;  

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; определять основные стили одежды и современные направления 

моды.находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; читать технические  

 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Обучающийся научится:  планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему;   

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата;   

планировать этапы выполнения работ;   

составлять технологическую карту изготовления изделия;  выбирать средства 

реализации замысла;  осуществлять технологический процесс;  

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;   
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представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  готовить пояснительную записку к проекту;  оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.   

Обучающийся получит возможность научиться:  организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений;   

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий;   

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится:  построению двух-трёх вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: планировать профессиональную 

карьеру; рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности.  

 

Содержание курса «Индустриальные технологии» 

5 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»   

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов   

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 на 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 древесины.  

Организация рабочего места для столярных работ.  

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов.  
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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 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов   

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. 

Применение ПК для разработки графической документации.  

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. Соединение тонколистового металла фальцевым 

швом.  

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 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 

графической документации с помощью ПК. 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.  
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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 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов   

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 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов   

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.  

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.    

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их значение, 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.  
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Экологические аспекты применения современных химических 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. Соблюдение 

правил безопасного труда и гигиены.   

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).   

Тема 2. Эстетика и экология жилища   

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 учетом 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»  

Тема 1.Исследовательская и созидательная деятельность   

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.  

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. Расчет стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.   

Портфолио как показать работы учащегося за учебный год.   

Способы проведения проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации с 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, 
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подставки под горячую посуду, брелок, подставка для кит, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, юно поломки, блёсны, наглядные пособия и др.  

 

Содержание курса «Индустриальные тезнологии» 6 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

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. 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  

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.Лабораторнопрактические 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 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область приме нения. 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 
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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. 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.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.  

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. 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. 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  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работес древесиной. История художественной обработки 

древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбыпо 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 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 «Технологии домашнего хозяйства»   

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.    

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.Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, 

установка крепёжных деталей.  

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 



  

 

421  

  

штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности 

работы со штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. 

Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев длянаклейки 

обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ.Лабораторно-практические и практические работы. Проведение 

ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка 

трещин, шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. 

Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под 

вид обоев.  

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде).  

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых не исправностей 

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 уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.  

Раздел: Технологии исследовательской и созидательной деятельности 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность   

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, 

порядка 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 учащимися 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 изделия, её сравнение с возможной рыночной 

ценой товара. Разработка варианта рекламы.Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК 

привыполнении 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 плоско рельефной 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, под вес ка 

для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки 

шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для 
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контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, 

подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

 

Содержание курса «Индустриальные тезнологии» 7 класс 
Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

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 гнезда.   

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.   

Расчет отклонений и допусков на размеры деталей.   

Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении 

и зачистке шипов и проушин.   

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.   

Тема 1. 2. Технологии машинной обработки древесины и древесинных материалов.   

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовленных на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации.   

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, изготовленных на токарном станке.   

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам, технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.   

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдать правила 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места.   

Тема 1. 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, области применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных 

материалах. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование 

для нарезания резьбы.   
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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 в металлах и искусственных 

материалах.  

Отработка навыков нарезания резьбы. Выявлять дефекты и устранять их.   

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Тема 1. 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

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 подготовки к работе, приёмы 

управления и выполнения операций. 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 утилизация изделий из 

металлов и искусственных материалов.    

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков.  Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройство 

токарно-винторезного станка. Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, 

режимами резания при токарной работе.   

Управление токарно-винторезным  станком. Наладка и настрайка станка.   

Отработка приемов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезание торцов, сверление заготовок). Соблюдать 

правила безопасного труда. Уборка рабочего места.   

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.   

Ознакомление с устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования.    

Наладка и настройка фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 

Соблюдать правила 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 1. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов.  Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри).  
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Технология изготовления мозаиных 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 заготовки, 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 филиграфия 

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 

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. Соблюдать правила безопасного труда.   

Раздел 2  «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 2.4. Технологии ремонтно-отделочных работ  

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.   

Правила безопасного труда при выполнении плиточных 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 работы 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. Соблюдать правила безопасного 

труда.  

Раздел 5 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  



  

 

425  

  

Тема 5. Исследовательская и созидательная деятельность  

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, кухонный комплект для 

измельчения специй, аптечка, полочка-вещалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 

творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 

контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажер, игрушки для детей, 

наглядные пособия.   

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (поставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных 

работ, флюгер, вешалка-крючок, ручка 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, отвертка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и 

кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий.    

 

Содержание курса «Индустриальные тезнологии» 8 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Эстетика и экология жилища  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение 

конструкции водопроводных смесителей.  

Тема 2. Бюджет семьи  

 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 
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качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств 

товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 

законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной 

трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 

предприятия.  

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

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 бачков различных типов. 

Приёмы 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 бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде).  

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. 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 с электроустановками, при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. Лабораторно-практические и практические 

работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами 

электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений 

по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. Изготовление 

удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях.  

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики   

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. 

Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. 

Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании не электрических 

величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и 
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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). Тема 

3. Бытовые электроприборы  

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 в быту. 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»  

Тема 1. Сферы производства и разделение труда   

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Ос новные 

составляющие производства. Основные структурные под разделения производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда.  

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера   

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 



  

 

428  

  

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии.  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 

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.  

 

Содержание курса «Технологии ведения дома» 

5 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема. Интерьер кухни, столовой  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.  

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 

в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК.  

Раздел «Электротехника»  

Тема. Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника.  

Раздел «Кулинария»  

Тема. Санитария и гигиена на кухне   

    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 приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.  

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи.  

  Тема. Физиология питания  
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     Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.  

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.  

Тема. Бутерброды и горячие напитки  

      Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 

продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какаопорошка. Технология приготовления какао, подача напитка.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка 

качества.  

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.  

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

     Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда 

для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка 

их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема. Блюда из овощей и фруктов  

      Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги 

в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей 

и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов.  

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей.  

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров 

к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.  
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Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная 

обработка овощей и фруктов.  

Определение содержания нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема. Блюда из яиц  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

       Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака.  

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема. Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.  

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления 

долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка 

и льна.  

Тема. Конструирование швейных изделий  

  Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.  
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Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема. Швейная машина  

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. Лабораторно-

практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не 

заправленной нитками.  

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок.  

Тема. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами.  

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-колёсика, прямыми стежками, 

с помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; 

временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым 

срезами).  

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ.  

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание.  

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).  

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука.. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.  

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия.  
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Изготовление образцов ручных и машинных работ.  

Проведение влажно-тепловых работ.  

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.  

Раздел «Художественные ремёсла»  

Тема. Декоративно-прикладное искусство   

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, области, села.  

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей 

(музей этнографии, школьный музей).  

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края.  

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.  

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративноприкладного искусства  

   Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.  

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые 

и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.  

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора.  

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация.  

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.  

Тема. Лоскутное шитьё  

       Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.  

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность  

       Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников.  

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 
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изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства».  

Творческий проект по разделу «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: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и 

др.  

Содержание курса «Технологии ведения дома» 

6 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер жилого дома 

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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. Тема. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, 

композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и 

суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и 

кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
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Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных 

блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема. Блюда из мяса 

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. Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема. Блюда из птицы 

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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема. Заправочные супы 

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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного 

супа. 

Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 
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материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

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. Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). Тема. Моделирование швейных изделий 

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. Профессия 

художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки 

проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками 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 (стачной взаутюжку и стачной 

вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого 

пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. 
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Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой 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. 

Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза 

изделия. Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Вязание крючком 

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. Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема. Вязание спицами 

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. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «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: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для 
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семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная 

игрушка» и др. 

 

Содержание курса «Технологии ведения дома» 

7 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  

      Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. 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, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели. 

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.  

Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома».  

Систематизация коллекции, книг.  

Тема. Гигиена жилища  

       Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения.  

Раздел «Электротехника»  

Тема. Бытовые электроприборы  

   Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. 

Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические 

приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 

климатических приборов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.  

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи.  

Раздел «Кулинария»  

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции.  
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Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов.  

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.  

Тема. Изделия из жидкого 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.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда.  

Приготовление изделий из жидкого теста.  

Тема. Виды теста и выпечки   

Теоретические сведения. 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.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 

пресного слоёного теста.  

Приготовление изделий из песочного теста.  

Тема. 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. 

Профессия кондитер сахаристых изделий.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков.  

Тема. 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. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК.  

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню.  

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола.  

Сервировка сладкого стола.  

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема. 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.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств.  

Тема. Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ.  
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Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.  

Тема. 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.  

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки.  

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема. Швейная машина  

    Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза.  

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине.  

Тема. Технология изготовления швейных изделий  

     Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем.  

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание.  

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с 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 байтовой складок. Подготовка и проведение примерки 

поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.  

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия.  

Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ.  

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.  

Обработка складок.  

Подготовка и проведение примерки поясного изделия.  

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза.  

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.  

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.  

Раздел «Художественные ремёсла»  

Тема. 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. 
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Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник 

росписи по ткани.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи 

ткани в технике холодного батика.  

Тема. 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.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками.  

Выполнение образца вышивки в технике крест.  

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо.  

Выполнение образца вышивки атласными лентами.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности  

   Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства».  

Творческий проект по разделу «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», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.  

 

Содержание курса «Технологии ведения дома» 

8 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» Тема. Экология жилища.  

Теоретические сведения Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.  

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).  

Изучение конструкции водопроводных смесителей.  

Тема. Водоснабжение и канализация в доме   

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме.  

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.  
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Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией.  

Лабораторно - практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 

горячей и холодной воды за месяц. Раздел «Электротехника»  

Тема. Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту.  

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, 

правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. 

Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос.  

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов 

от скачков напряжения.  

Тема. 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 с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 

и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов.  

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях.  

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии.  
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Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на 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. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение 

устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.  

Раздел «Семейная экономика  

Тема «Бюджет семьи»  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета.   

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств 

товаров. Выбор способа совершения покупки.  

Раздел.  Современное производство и профессиональное самоопределение»   

Тема «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 оплаты труда.  

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.  

Лабораторно-практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального 

разделения труда  

Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера»  

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Внутренний мир человека 

и профессиональное самоопределение. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Здоровье и выбор профессии.  

Лабораторно-практические работы. Ознакомление с профессиограммами массовых 

для региона профессий.  Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность»  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формированию базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка документации с 
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использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Варианты 

проектов: «Семейный бюджет», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор».  

 

Тематическое планирование курса «Индустриальные технологии» 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  20 

2 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  22 

3 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов»  
2 

4 Технологии художественно-прикладной обработки материалов  6 

5 
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними  
4 

6 Эстетика и экология жилища  2 

7 Исследовательская и созидательная деятельность  12 

8 Резерв  2 

 Всего:  70 

 

 Тематическое планирование курса «Индустриальные технологии» 

6 класс 

№ п/п Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  18 

2 
Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов  
6 

3 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов  
18 

4 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов»  
2 

5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов  6 

6 
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними  
2 

7 Технологии ремонтно-отделочных работ»  4 

8 
Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации  
2 

9 Исследовательская и созидательная деятельность  10 

10 Резерв  2 

 Всего:    70 

 

Тематическое планирование курса «Индустриальные технологии» 

7 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  8 

2 
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

4 

3 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  2 
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4 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов»  
6 

5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов  6 

6 Технологии ремонтно-отделочных работ»  2 

7 Исследовательская и созидательная деятельность  6 

8 Резерв  1 

  Всего:    35 

 

Тематическое планирование курса «Индустриальные технологии» 

8 класс 

№ п/п Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

1 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов»  
22 

2 Эстетика и экология жилища  2 

3 Бюджет семьи  4 

4 
Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации  
2 

5 Электромонтажные и сборочные технологии  4 

6 Электротехнические устройства с элементами автоматики  2 

7 Бытовые электроприборы  6 

8 Сферы производства и разделение труда  2 

9 Профессиональное образование и профессиональная карьера  2 

10 Исследовательская и созидательная деятельность  9 

  Всего   35 

  

Тематическое планирование курса «Технологии ведения дома» 

5 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1. Технологии домашнего хозяйства   2 

2. Электротехника   2 

3. Кулинария   14 

4. Создание изделий из текстильных материалов   22 

5. Художественные ремесла 8 

6. Технологии творческой и опытнической деятельности   22 

 Итого 70 

 

Тематическое планирование курса «Технологии ведения дома» 

6 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1. Технологии домашнего хозяйства   4 

2. Кулинария   14 

3. Создание изделий из текстильных материалов   22 

4. Художественные ремесла  8 

5. Технологии творческой и опытнической деятельности   22 

 Итого 70 
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Тематическое планирование курса «Технологии ведения дома» 

7 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1. Технологии домашнего хозяйства   2 

2. Кулинария   5 

3. Создание изделий из текстильных материалов   8 

4. Художественные ремесла  8 

5. Технологии творческой и опытнической деятельности   12 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование курса «Технологии ведения дома» 

8 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1. Технологии домашнего хозяйства   4 

2. Электротехника   12 

3. Семейная экономтка  6 

4. Бюджет семьи 6 

5. Современное производство и профессиональное самоопределение 4 

6. Художественные ремесла  9 

7. Технологии творческой и опытнической деятельности   9 

 Итого 35 

 

2.2.29. Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культура». 

(Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. 

И. Ляха. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 

9(е изд. — М. : Прос ве ще ние, 2021.) 

 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

5-9 классы 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры:  n воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия на-родов 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

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; n развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно   полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

n развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; n 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; 

n умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разре-шать 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; n формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индиви-дуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

илечебной) 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 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.           

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

5-9 классы 

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения.  
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История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической подготовкой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. Волейбол. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

1 Базовая часть  75 

 1 Основы знаний о физической культуре  в процессе 

уроков 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельностим в процессе 

уроков 

3 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью: 
75 

1  Легкая атлетика  21 

2  Спортивные игры (баскетбол)  18 

3  Гимнастика с элементами акробатики  18 

4  Лыжная подготовка (лыжные гонки)  18 

II  Вариативная часть  27 

1  Спортивные игры (волейбол)  18 

2  Спортивные игры (футбол)  6 

3  Лыжная подготовка (лыжные гонки)  3 

  Итого  102 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела 
Количество 

часов 

I  Базовая часть  75  

 1 Основы знаний о физической культуре  в процессе 

уроков 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельностим в процессе 

уроков 

3 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 75 
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направленностью: 

1  Легкая атлетика  21 

2  Спортивные игры (баскетбол)  18 

3  Гимнастика с элементами акробатики  18 

4  Лыжная подготовка (лыжные гонки)  18 

II  Вариативная часть  27 

1  Спортивные игры (волейбол)  18 

2  Спортивные игры (футбол)  6 

3  Лыжная подготовка (лыжные гонки)  3 

  Итого  102 

  Резерв  3 

  Всего  105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

7 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

I  Базовая часть  81 

 1 Основы знаний о физической культуре  в процессе 

уроков 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельностим в процессе 

уроков 

3 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью: 
81 

1  Легкая атлетика  21 

2  Спортивные игры (баскетбол)  18 

3  Гимнастика с элементами акробатики  18 

4  Лыжная подготовка (лыжные гонки)  18 

5  Элементы единоборств  6 

II  Вариативная часть  21 

1  Спортивные игры (волейбол)  15 

2  Спортивные игры (футбол)  6 

  Итого  102 

  Резерв  3 

  Всего  105 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

8 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

I  Базовая часть  81 
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 1 Основы знаний о физической культуре  в процессе 

уроков 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельностим в процессе 

уроков 

3 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью: 
81 

1  Легкая атлетика  21 

2  Спортивные игры (баскетбол)  18 

3  Гимнастика с элементами акробатики  18 

4  Лыжная подготовка (лыжные гонки)  18 

5  Элементы единоборств  6 

II  Вариативная часть  21 

1  Спортивные игры (волейбол)  15 

2  Спортивные игры (футбол)  6 

  Итого  102 

  Резерв  3 

  Всего  105 

  

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

9 класс 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

I  Базовая часть  84 

1  Основы знаний о физической культуре   В процессе урока 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельностим в процессе уроков 

3 Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью: 
84 

2  Спортивные игры  18 

3  Гимнастика с элементами акробатики  18 

4  Легкая атлетика  21 

5  Лыжная подготовка   18 

6  Элементы единоборств  9 

II  Вариативная часть  18 

1  Спортивные игры (волейбол)  14 

2  Спортивные игры (футбол)  4 

  Итого  102 

 

2.2.30. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

(на основе авторской программы: Физическая культура: 5-9 классы: Т.В. Петрова, 

Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С.Петров. - М.: Вентана –Граф. 2013). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

5-9 классы 
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Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нём взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;  

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  
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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 10 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (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; n 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; n 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;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования:  понимание роли и значения физической культуры в формировании 

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

сохранении индивидуального здоровья;  

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

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;  
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формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией;  

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма.   

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

Способы физкультурной деятельности 
Организация здорового образа жизни. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов упражнений утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без 

предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее 

нарушений. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за 
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динамикой индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы дыхательной 

гимнастики. Комплексыобщеразвивающихупражнений для отдельных мышечных групп, 

для коррекции осанкииукрепления мышечного корсета без предметов и с предметами с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики.  Строевые 

упражнения: повторение учебного материала начальной школы. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 2, 3, 4 на месте и в движении.Висы и упоры смешанные 

(гимнастическая стенка, перекладина). Мальчики – подтягивание в висе; висы согнувшись 

и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре.  Девочки – подтягивание из виса 

лёжа.Упражнения в равновесии: ходьба по рейке гимнастической скамейки на носках, 

выпадами, приставными шагами; повороты на 90 и 180 градусов, приседания – руки 

произвольно; соскок прогнувшись из стойки продольно и поперёк, из полуприсед;. 

произвольная комбинация из освоенных упражнений (3 – 5 элементов), составляют 

учащиеся. Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад в группировке; стойка на 

лопатках; «мост» из положения лёжа, стоя;  произвольная акробатическая комбинация (не 

менее 4 упражнений). Опорные прыжки: (гимнастический козёл в ширину, высота 80 -100 

см) вскок в упор присев, соскок прогнувшись. 

Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 

60 м). Медленный бег в сочетании с ходьбой от 4 до 12 минут. Гладкий равномерный бег 

на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Специальные беговые упражнения.Прыжки: в длину с места, с разбега 

способом «согнув ноги», высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с 

места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упражнения общей физической 

подготовки.  

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и 

в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в 

основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей 

физической подготовки. 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача 

мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину двумя руками от груди с места. Упражнения общей физической 

подготовки. 

 В о л е й б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на 

месте и в движении приставными шагами). Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег с изменением направления 

движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с 

мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и 

небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы. Упражнения общей физической подготовки. 

Соревновательная направленность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 
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колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. Кувырок вперед (назад) в группировке; 

кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом вперед; кувырок назад через 

плечо из стойки на лопатках в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): 

кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в 

упор присев. Комбинации из стилизованных общеразвивающих и акробатических 

упражнений (девочки) с элементами хореографии(основные позиции рук в сочетании с 

движениями туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; 

волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с 

опорой на руки; прыжок шагом; кувырок вперед и назад в группировке; равновесие на 

одной ноге). 

Прикладные упражнения. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке; 

спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление препятствия - 

прыжки боком  через гимнастическую скамейку; передвижения по гимнастической стенке 

(вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте).Лазанье по канату в три и 

два приема на высоту до 3м. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Легкая атлетика. Техника низкого и высокого старта, стартового разгона и бега по 

дистанции. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание». Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие 

(30 м и 60 м) и средние учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных 

препятствий (по типу кроссового бега). Эстафеты с передачей палочки (этапы до 30 

метров).Челночный бег 4х9 метров.Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. 

Переход с попеременного хода на одновременный. Повороты махом на месте через лыжу 

вперед и через лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой»,«лесенкой» и «елочкой». 

Спуск прямо и наискось в основной стойке. Спуск прямо в низкой стойке. Торможение 

«плугом». Прохождение учебных дистанций с преодолением спусков и подъемов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  Упражнения 

специальной физической и технической подготовки.  

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной 

стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; 

остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача 

мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении 

приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по 

прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, 

двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит 

одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую 

и левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; 

прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; верхний, нижний прием и передачи мяча в парах (на месте и в 

движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Игра с элементами 

волейбола. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
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Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; 

бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: удар с 

разбега по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и 

внешней частью подъема стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в 

нападении и защите. Игра в мини-футбол по правилам. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

Вариативная часть.Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты.Элементы 

техники национальных видов спорта(лапта).Упражнения общей физической подготовки 

(круговая тренировка).  

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

6 класс 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. Общественные деятели, стоящие у истоков олимпийского движения 

в России. 

Базовые понятия физической культуры.Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 

индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и 

постепенность повышения требований). Структура занятий по развитию физических 

качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач 

занятия, заключительная часть — восстановление организма) и особенности 

планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка 

как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика 

основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений 

(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

Физическая культура человека.Правила закаливания организма способами 

принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника 

самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы физкультурной деятельности 
Организация здорового образа жизни. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для 

развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. Правила самостоятельного тестирования физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины 

нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий 

и показателям текущего самочувствия). Ведение дневника самонаблюдения: регистрация 

по учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических качеств. 
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Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с помощью 

тестовых упражнений: прыжки с места в длину и высоту, отжимания в упоре лежа,  

поднимание ног из положения виса, челночный бег, бег с максимальной скоростью (30, 60 

м), 6-минутный бег, бросок малого мяча в цель, удерживание тела в статическом 

положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому 

бревну(скамейке), наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

«выкруты» рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Общеразвивающая направленностью. Гимнастика с основами 

акробатики.Строевые упражнения: повторение ранее разученных упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!» Лазанье по канату 

удобным способом на 2 – 3,5 метра. Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, 

перекладина ). Мальчики – подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; 

поднимание прямых ног в висе и упоре.  Девочки – подтягивание из виса лёжа; 

поднимание согнутых ног в висе. Упражнения в равновесии:ходьба по бревну (рейке 

гимнастической скамейки) на носках в ускоренном темпе; повороты на 180 градусов на 

носках в полуприседе; из стойки поперек соскок прогнувшись; произвольная комбинация из 

освоенных упражнений (4 – 6 элементов).Акробатические упражнения: два кувырка в 

группировке вперед слитно; кувырок назад в группировке в стойку на одном колене, 

полушпагат; «мост» из положения стоя с помощью. Произвольная акробатическая 

комбинация (4 – 5 упражнений). Опорный прыжок (гимнастический козел в ширину, 

высота 95 – 105 см) способом ноги врозь. Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (30 м, 60 м и 100 м). Гладкий равномерный 

бег по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжок в длину с 

разбега. Метание малого мяча в цель и на дальность с места и разбега. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение 

«упором». Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. 

Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением 

на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; 

остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча 

на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с 

лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в 

зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической 

подготовки. 
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Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по 

прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол 

по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Соревновательная направленность. Гимнастика с основами 

акробатики.Организующие команды и приемы: передвижение строевым шагом одной, 

двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 

2, по 3 и обратно. Акробатические упражнения (мальчики):прыжком кувырок вперед, 

кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках. Комбинации (девочки) с 

использованием простых движений и акробатических упражнений; элементов 

хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с полуприседанием и 

приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми движениями ног); 

танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки) 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки).Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика.Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту 

способом «перешагивание». Спринтерский бег(30, 60 м). Челночный бег.Кроссовый бег на 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Метание мяча с разбега на результат. Метание в вертикальную и горизонтальную 

цель.Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки.Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение 

боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—

50 см высотой). Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с 

использованием разученных способов передвижения (протяженность дистанции 

регулируется учителем или учащимися). Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и 

передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в 

баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и 

левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием 

мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система 

игры со второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке нападающего 

игроком передней линии. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между 

стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча 

на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в 

движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача «углового». 

Технико-тактические действия игроков при вбрасывании и подаче «углового». Игра в 

футбол (мини-футбол) по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Вариативная часть. Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты.Элементы 

техники национальных видов спорта(лапта).Упражнения общей физической подготовки 

(круговая тренировка).  
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

7 класс 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения 

в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Краткая характеристика  видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр.  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 качественные 

характеристики освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий 

(этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от 

простого к сложному, от известного к неизвестному, от освоенного кнеосвоенному. 

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 физкультурной деятельности 

Организация здорового образа жизни. 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. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. 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 комплексов 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 
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Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики.Строевые 

упражнения: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче 

ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота 

напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». Лазанье по канату в два приема на 2,2 – 4 метра. 

Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина). Мальчики – 

подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и 

упоре.  Девочки – подтягивание из виса лёжа; поднимание согнутых и прямых ног в висе. 

Упражнения в равновесии: расхождение при встрече на бревне (рейке гимнастической 

скамейки); наскок в упор присев на левой ноге, правая в сторону; разновидности ходьбы, 

пробежка; прыжки на одной ноге, разновидности равновесий; произвольная комбинация 

из освоенных упражнений (5 – 6 элементов). Акробатические упражнения: стойка на 

голове и руках с согнутыми ногами (мальчики); кувырок вперед в группировке в стойку на 

лопатках, кувырок назад в группировке в полушпагат (мальчики и девочки ); произвольная 

акробатическая комбинация из 4 -6 упражнений (девочки).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.  Опорные прыжки (гимнастический козел в ширину, высота 

100 – 110 см): способом согнув ноги (мальчики); способом ноги врозь (девочки). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Повторный бег с максимальной интенсивностью с высокого и низкого  

старта из исходного положения полуприсед, присед, сидя на 30 - 60 метров.  Повторный 

бег с интенсивностью выше средней на 200 – 250 метров.Эстафетный бег. Челночный 

бег.Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). 

Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Метание малого мяча в цель и на дальность с места (из 

исходного положения с колена, коленей, сидя на пятках, в упоре лежа на одну руку, лежа), 

с полного разбега. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием 

одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. 

Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей 

физической подготовки. 

Б а с к е т б о л . Бросок мяча в корзину одной и двумя руками в прыжке. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей, с лицевой линии игроком 

команды и соперником.Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей физической 

подготовки. 

В о л е й б о л . 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. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и защите, после 

пробития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-

футбол) по правилам.    

Соревновательная направленность.Гимнастика с основами акробатики. 

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 стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со 

скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, 
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перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. Комбинации 

(девочки), включающие в себя элементы хореографии, ритмической гимнастики и 

акробатики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, передвижения 

основными шагами; стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные шаги; 

кувырки, перекаты, стойка на лопатках, «мост»). Упражнения специальной физической 

и технической подготовки. Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика.Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением 

препятствий). Спринтерский бег (30, 60 м). Повороты при беге на средние и длинные 

дистанции. Бег на 1000 м. Челночный бег. Прыжки в длину и высоту с разбега. 

Эстафетный бег. Метание мяча с разбега на дальность. Метание мяча в цель с 

места.Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 Лыжные гонки.Коньковый ход. Передвижение с чередованием конькового хода с 

одновременным и попеременным лыжным ходом. Прыжки с трамплина (высота для 

мальчиков — 1,5 м, для девочек — 1 м). Спуск с отлогих склонов с чередованием 

поворотов «плугом» и «упором» (слалом). Прохождение тренировочных дистанций (3 

км — мальчики,1,5 км — девочки).Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Б а с к е т б о л .Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические 

действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных 

защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока 

с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие 

в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с 

лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. 

Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач и последующей 

передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. 

Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Тактические действия игроков при выполнении 

штрафного удара соперником; при организации контратаки на ворота соперника. Игра в 

футбол (мини-футбол) по правилам. Упражнения специальной и технической подготовки. 

Вариативная часть.Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты.Элементы 

техники национальных видов спорта(лапта).Упражнения общей физической подготовки 

(круговая тренировка).  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

8 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры.Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная 

физическая культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями 

по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике 

утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата. 

Физическая культура человека.Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных 

занятий по спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе 
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регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к 

проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после 

занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и 

душа. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Организация здорового образа жизни. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных 

занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития, двигательной (технической) и физической подготовленности 

(совместно с учителем). Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной 

подготовкой с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение 

восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и физической подготовленности; 

еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания 

домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с 

графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики.Строевые 

упражнения:повторение ранее разученных приемов и упражнений; повороты в движении 

строевым шагом. Лазанье по канату изученными способами на 2,8 – 4,5 м, на скорость 

до 3м (мальчики).Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина). 

Юноши – подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в 

висе и упоре.  Девушки – подтягивание из виса лёжа; поднимание согнутых и прямых ног 

в висе.Упражнения в равновесии:шаги польки, ходьба со взмахами ног, равновесие на 

одной ноге;соскок в стойку боком к бревну (скамейке); произвольная комбинация из 

освоенных упражнений (6 – 7 элементов).Акробатические упражнения:кувырок назад в 

группировке в положение  упор согнувшись, ноги врозь; кувырок вперед и назад  в 

группировке; длинный кувырок, стойка на голове и на руках (юноши); «мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене, кувырки вперед и назад в группировке; произвольная 

акробатическая комбинация из 4 – 7 упражнений (девушки).Опорные прыжки: способом 

согнув ноги через гимнастического козла в длину (высота 100 – 115 см)- мальчики;  

прыжок боком с поворотом на 90 градусов через гимнастического коня в ширину (высота 

100 – 110 см) - девочки. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный, 

челночный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) 

упражнениях и метаниях (в цель, на дальность). Бег на средние и длинные дистанции. 
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Прикладные упражнения: прыжки через препятствия, прыжки с высоты на точность 

приземления и сохранение равновесия, подъемы и спуски шагом и бегом. Упражнения 

общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Подъемы, спуски, 

повороты, торможение. Упражнения общей физической подготовки. 

 Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол 

по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Соревновательная направленность. Гимнастика с основами акробатики. Стойка на 

голове и руках толчком одной и махом другой из упора присев (юноши).Акробатическая 

комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со 

скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, 

перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° 

(юноши).Комбинациясоставленная из освоенных стилизованных общеразвивающих 

упражнений, элементов ритмической гимнастики, акробатики, хореографии, 

танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (девушки). Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; 

прыжок в высоту и длину с разбега, метания в цель и на дальность, эстафетный и 

челночный бег). Бег на средние и длинные дистанции. Прикладные упражнения: прыжки 

через препятствия, прыжки с высоты на точность приземления и сохранение равновесия; 

подъемы и спуски шагом и бегом. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием 

лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Подъемы, спуски, повороты, торможение.Упражнения специальной физической и 

технической подготовки.  

Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме 

мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л . Остановка летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в 

плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-тактические действия при 

организации защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых 

комбинаций. Игра в футбол по правилам. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

Вариативная часть. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и 

перелазания. Упражнения общей физической подготовки. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

9 класс 
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Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы физкультурной деятельности 
Организация здорового образа жизни. Подготовка к проведению летних пеших 

туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка 

рюкзака). Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки 

(установка палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной 

площадки и т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи 

(при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и физической подготовленности; 

еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания 

домашних занятий, результатов тестирования функционального состояния организма (с 

помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития.  

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики.Строевые 

упражнения: повторение, закрепление и совершенствование ранее разученных приемов и 

упражнений. Лазанье по канату в два, три приема на 3-5 м, без помощи ног до 3 м 

(мальчики).  Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина): юноши – 

подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и 

упоре;  девушки – подтягивание из виса лёжа, поднимание согнутых и прямых ног в висе.   

Упражнения в равновесии: повторение и закрепление ранее изученных упражнений и 
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элементов; произвольная комбинация из освоенных упражнений (6 – 7 элементов). 

Акробатические упражнения: из упора присев силой стойка на голове и руках, длинный 

кувырок вперед с трех шагов разбега (юноши); равновесие на одной ноге, выпад вперед, 

произвольная акробатическая комбинация из 4 – 8 упражнений (девушки)Акробатическая 

комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор 

присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги 

врозь. Опорные прыжки: способом согнув ноги через гимнастического козла в длину 

(высота 105 – 115 см, мостик на расстоянии 40 -100 см) – юноши; боком через 

гимнастического коня в ширину (высота 105 – 110) – девушки.Упражнения общей 

физической подготовки. 

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на 

результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши(на результат). Кроссовый бег: 

юноши — 3 км, девушки —2 км. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки.Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с 

чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых 

спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км.  Упражнения 

общей физической подготовки. 

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите 

(перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия: взаимодействие игроков 

передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от 

нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при 

приеме подачи. Игра в волейбол по правилам. 

Ф у т б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в 

нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при 

вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Соревновательной направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники ранее разученных 

физических упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися 

исходя из собственной физической и технической подготовленности (на результат). 

Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, 

приближенных к соревнованиям. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на 

результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору 

учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям.  

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелазания. 

Лыжные гонки. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника произвольная). 

Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение тренировочных дистанций на 

3 км — девушкии 5 км — юноши (на результат). Прохождение соревновательных 

дистанций (дистанция определяется учащимися) в условиях, приближенных к 

соревнованиям. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Б а с к е т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 
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волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

футбол в условиях, приближенных к соревнованиям.Упражнения специальной 

физической и технической подготовки.       

Вариативная часть. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и 

перелазания. Упражнения общей физической подготовки. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическяа культура»  5 класс 

№ Тема Количество 

часов  

1. Знания о физической культуре В процессе 

урока в течение 

учебного года 

 

2. Способы физкультурной деятельности 

3. 
Физическое совершенствование 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

5. Легкая атлетика 24 

6. Гимнастика с основами акробатики    18 

7. Лыжные гонки    18 

8. Спортивные игры 24 

9. Вариативная часть 18 

 Всего часов 70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 6 класс 

№ Тема Количество 

часов  

1. Знания о физической культуре В процессе 

урока в течение 

учебного года 

 

2. Способы физкультурной деятельности 

3. 
Физическое совершенствование 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

5. Легкая атлетика 24 

6. Гимнастика с основами акробатики    18 

7. Лыжные гонки    18 

8. Спортивные игры 24 

9. Вариативная часть 18 

 Всего часов 70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 7 класс 

№ Тема Количество 

часов  

1. Знания о физической культуре В процессе 

урока в течение 

учебного года 

 

2. Способы физкультурной деятельности 

3. 
Физическое совершенствование 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

5. Легкая атлетика 24 

6. Гимнастика с основами акробатики    18 
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7. Лыжные гонки    18 

8. Спортивные игры 24 

9. Вариативная часть 18 

 Всего часов 70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 8 класс 

 

№ Тема Количество 

часов  

1. Знания о физической культуре В процессе 

урока в течение 

учебного года 

 

2. Способы физкультурной деятельности 

3. 
Физическое совершенствование 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

5. Легкая атлетика 24 

6. Гимнастика с основами акробатики    18 

7. Лыжные гонки    18 

8. Спортивные игры 24 

9. Вариативная часть 18 

 Всего часов 70 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 9 класс 

№ Тема Количество 

часов  

1. Знания о физической культуре В процессе 

урока в течение 

учебного года 

 

2. Способы физкультурной деятельности 

3. 
Физическое совершенствование 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

5. Легкая атлетика 30 

6. Гимнастика с основами акробатики    18 

7. Лыжные гонки    18 

8. Спортивные игры 24 

9. Вариативная часть 12 

 Всего часов 68 

 

2.2.31. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

(Рабочие программы 5-9 классы А.Т. Смирнова, Б.О. Хренников, 

М.:Просвещение,2019 г.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

5-9 классы 

Личностные результаты  

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в многообразном 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 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 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, учебноисследовательской, 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 и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение 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;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; формирование 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, курения 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 поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 

класс 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА  

-дел 1. Основы комплексной безопасности  
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни Пожарная безопасность.  

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту.  

Безопасность на водоёмах.  

Экология и безопасность.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях Подготовка к 

активному отдыху на природе.  

Активный отдых на природе и безопасность.  

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде.  
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Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени.  

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.  

Противодействие терроризму в мировом сообществе.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации  

Положения Конституции Российской Федерации.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.  

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г.  

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.  

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК).  

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии.  

Профилактика наркозависимости.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма.  

Контртеррористическая операция.  

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Духовно-

нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.  

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения.  

Профилактика террористической и экстремистской деятельности.  

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности  

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта Взрывы в 

местах массового скопления людей.  

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников.  
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Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.  

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.  

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его 

составляющие Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

Составляющие здорового образа жизни.  

Факторы, разрушающие здоровье  

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека. Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов Семья в современном обществе. Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  
Оказание первой помощи  

Первая помощь и правила её оказания.  

Средства оказания первой помощи.  

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.  

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях.  

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

Первая помощь при массовых поражениях  

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ»  5 класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1. 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства  
22 

2. Раздел 1. Основы комплексной безопасности   15 

3. 
Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской Федерации   
7 

4. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни   
13 

5. Раздел 4. Основы здорового образа жизни   5 

6. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи   
8 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ»  6 класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1. 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства  
25 

2. Раздел 1. Основы комплексной безопасности    25 

3. Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе  6 

4. Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность  5 

5. Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры 6 
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безопасности  

6. 
Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде  
4 

7. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни.  
10 

8. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи  
4 

9. 
Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях  
4 

10. Раздел 4.  Основы здорового образа жизни  6 

 Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие  6 

 Итого 35 

                                      

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ»  7 класс               

№ я 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количе ство 

часов 

М - I  Основы безопасности личности, общества и государства  28 

Р- I  Основы комплексной безопасности  16 

Тема 1  Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера  3 

Тема 2  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  3 

Тема 3  Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения  
2 

Тема 4  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  5 

Тема 5  Природные пожары и чрезвычайные ситуации 

биологического происхождения  3 

Р - II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  
8 

Тема 2  Защита населения от ЧС геологического происхождения  3 

Тема 3  Защита населения от ЧС метереологического 

происхождения  
1 

Тема 4  Защита населения от ЧС гидрологического происхождения  3 

Тема 5  Защита населения от природных пожаров  1 

Р- III  Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.  4 

Тема 6  Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму  
4 

M - II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  7 

Р- IV  Основы здорового образа жизни.  3 

Тема 7  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека  
3 

Р- V  Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи.  4 

Тема 8  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  4 

Всего часов:  35 
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Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ»  8 класс 

№ я 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М - I  Основы безопасности личности, общества и государства  23 

Р- I  Основы комплексной безопасности  16 

Тема 1  Пожарная безопасность  3 

Тема 2  Безопасность на дорогах  3 

Тема 3  Безопасность на водоемах  3 

Тема 4  Экология и безопасность  2 

Тема 5  Черезвычайные ситуации техногенного чарактера и их 

возмоные последствия  5 

Р - II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  
7 

Тема 6  Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  4 

Тема 7  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  3 

M - II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  11 

Р- IV  Основы здорового образа жизни.  7 

Тема 8  Здоровый образ жизни и его составляющие  8 

Р- V  Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи.  
4 

Тема 9  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  4 

Всего часов:  35 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ»  9 класс 

№ я раздела, 

темы 
Наименование модуля, раздела, темы 

Количе ство 

часов 

М - I  Основы безопасности личности, общества и государства  24 

Р- I  Основы комплексной безопасности  8 

Тема 1  Национальная безопасность в России в современном мире  4 

Тема 2  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России  4 

Р - II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  
7 

Тема 3  Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  3 

Тема 4  Основные мероприятия, проводимы в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени  

3 

Р- III  Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  
9 
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Тема 5  Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  
2 

Тема 6  Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  3 

Тема 7  Организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации  2 

Тема 8  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости  2 

M - II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  11 

Р- IV  Основы здорового образа жизни.  9 

Тема 9  Здоровье - условие благополучия человека  3 

Тема 10  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье человека  3 

Тема 11  Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья  3 

Р- V  Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи.  2 

Тема 12  Оказание первой помощи  1 

Всего часов:  34 

  

  

2.2.32. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

(Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9-е классы: рабочая программа : 

предметная линия учебников под редакцией С.  Н.  Егорова : учебное пособие / Б. О. 

Хренников, Н.  В.  Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов, 2021) 

Планируемые результаты осовения учебного курса «ОБЖ» 

5-9 классы 

Личностные результаты 

1)  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отеч

еству, 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 об

разования  на  базе  ориентировки  в  мире  

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования 

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

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 друго

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к и
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стории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  народов  

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достиг

ать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной  

жизни  в  пределах  возрастных  компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)формирование коммуникативной  компетентности  в  

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезв

ычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте

 и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)   развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического

 характера. 

Метапредметные результаты 

1)   Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познават

ельных 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 соответстви

и с изменяющейся ситуацией; 

4)умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук

тивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

ля решения учебных и познавательных задач; 
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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 сог

ласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11)формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

1)Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведен

ия в условиях чрезвычайных ситуаций при-

 родного, техногенного и социального характера; 

2формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3)понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

4)  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

10) знание мер безопасности и правил поведения и умение их 

применять в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12)умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределённости; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз

можностей; 

14)  овладение основами экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
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Содержание  учебного предмета «ОБЖ» 

5-9 класс 

МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

Человек и его безопасность 
Опасности в жизни человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Источники опасных ситуаций. Возникновение 

опасных ситуаций из-за человеческого фактора. 

Основные правила безопасного поведения в различных ситуациях. 

Понятия «безопасность», «безопасность жизнедеятельности». Правила безопасности 

жизни. Краткие сведения о системе государственной защиты в области безопасности. 

Разновидности чрезвычайных ситуаций. 

Понятие «чрезвычайная ситуация». Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» 

Здоровье и факторы, влияющие на него 
Что такое здоровье и здоровый образ жизни. 

Определения понятий «здоровье», «здоровый образ жизни». Физическое здоровье. 

Духовное здоровье. Неразрывная связь физического и духовного здоровья. 

Как сохранить здоровье. 

Режим дня. Отдых. Сон как важнейший признак здоровья. Правильная и 

неправильная осанка при ходьбе и при работе за письменным столом. Близорукость и 

дальнозоркость. Развитие физических качеств (сила, быстрота, выносливость). 

Малоподвижный образ жизни. Двигательная активность. Закаливание и закаливающие 

процедуры. Питание. Вода, белки, витамины, жиры, минеральные вещества, углеводы — 

необходимые элементы, требующиеся для развития организма. 

Личная гигиена. 

Определение понятия «гигиена». Уход за зубами. Уход за кожей. 

Выбор одежды по сезону. Правила гигиены на каждый день. 

Предупреждение вредных привычек. 

Вред табакокурения и употребления спиртных напитков. Негативное отношение к 

приёму наркотических и токсикоманических веществ. 

Основные правила здорового образа жизни. 

Здоровье и правила его сбережения 

Факторы, способствующие сбережению здоровья. 

Правильное и неправильное питание. Закаливание организма. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Долгое сидение за компьютером. Избыточный вес. 

Профилактика вредных привычек. 

Вред от употребления алкогольных напитков, табака, наркотиков. Игромания. 

Компьютерная игровая зависимость. Как избежать этой зависимости. 

Как избежать отрицательного воздействия окружающей среды на развитие и здор

овье человека. 

Физические, химические и социальные антропогенные факторы окружающей среды. 

Экологическая безопасность. 

Правила личной гигиены при занятиях туризмом. 

Правильный выбор одежды и обуви по сезону для участия в походе. Соблюдение прав

ил личной гигиены в походе. 

Туризм как часть комплекса ГТО. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 
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Эпидемии. 

Понятия «эпидемия»,  «пандемия».  Пандемия  коронавируса.Правила профилактики

 коронавируса. 

Эпизоотии. 

Понятия «эпизоотический очаг», «панзоотия». Признаки инфекционных заболеваний 

животных. 

Эпифитотии. 

Понятия «эпифитотия», «панфитотия». Признаки инфекционных заболеваний растен

ий. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения. 

Защита от эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. 

Здоровье и здоровый образ жизни 

Зависимость благополучия человека от его здоровья. Как сформировать 

индивидуальную модель здорового образа жизни. Как избежать инфекционных 

заболеваний. Влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Табакокурение. Электронные сигареты. Не употребляйте алкогольные напитки. Нарк

озависимость. 

Здоровье как важная составляющая благополучия чело- века. 

Физиологическая составляющая здоровья. Психологическая 

составляющая здоровья. Нравственная составляющая здоровья. 

Что включает в себя здоровый образ жизни. 

Обязательные 

правила при составлении режима дня. Преодоление социальных опасностей, угрожающих 

здоровью и жизни. 

Значение репродуктивного здоровья для населения страны. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Улучшение демографической ситу

ации на государственном уровне. 

Семейно-брачные отношения. 

Репродуктивная функция семьи. Что нужно понимать перед тем, как создать семью. 

Семейное право в Российской Федерации. 

Основные положения Семейного кодекса Российской Федерации. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» 

Безопасное поведение на дорогах и в транспорте 

Правила поведения для пешеходов. 

Дорожная разметка. Регулирование дорожного движения. Пешеходные переходы 

(регулируемые и нерегулируемые). Пешеходная, велопешеходная и велосипедная 

дорожки. Дорожные знаки (восемь групп). Транспортные и пешеходные светофоры. 

Сигналы светофоров. Сигналы регулировщика. Движение пешеходов в городе и по загор

одным дорогам. 

Правила поведения для пассажиров. 

Общественный транспорт. Школьный автобус. Правила, которые необходимо 

выполнять пассажирам трамваев, троллейбусов, автобусов, метрополитена. 

Если вы водитель велосипеда. 

Движение велосипедистов согласно Правилам дорожного 

движения Российской Федерации. Средства индивидуальной  защиты велосипедиста. 

Требования к техническому состоянию велосипеда. 

Безопасность участников дорожного движения. 

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и аварийные ситуации. 

Правила безопасного поведения пассажира при передвижении на автомашине. 

Обязанности водителя, попавшего в ДТП. Кнопка SOS в автомобиле. Аварийные 

ситуации в городском общественном транспорте. 
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Безопасность на авиационном и водном транспорте. 

Что делать в случае возникновении аварийной ситуации в самолёте. Безопасность пасс

ажиров морских и речных судов. Как вести себя при кораблекрушении. 

Безопасность в ситуациях, связанных с 

железнодорожным транспортом и метрополитеном 

Ситуации, связанные с железнодорожным транспортом. 

Зоны опасности на железной дороге. «Зацеперы». Поездка в поезде дальнего 

следования. Аварийная ситуация в поезде дальнего следования. 

Безопасность в метрополитене. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» 

Безопасность вашего жилища 

Среда обитания человека. 

Особенности сельских поселений. Особенности городов как среды обитания (смог, 

переработка и хранение бытовых отходов, шум и другие проблемы). 

Службы, которые всегда приходят на помощь. 

Правила вызова экстренных служб. Единый номер 112. 

Основные правила безопасности на улице. 

Безопасность в вечернее время. Безопасность в толпе. 

Безопасность дома. 

Источники опасности в современном жилище. Бытовой газ —

 источник повышенной опасности. Гигиена жилища. 

Безопасность в подъезде и на игровой площадке. 

Основные правила безопасности в подъезде и лифте, которые надо соблюдать, чтобы 

не подвергнуться нападению. 

Основные правила безопасного поведения на игровой площадке. 

Как вести себя при пожаре. 

Правила поведения, если пожар в квартире. Рекомендации, как избежать пожара. 

Безопасность в повседневной жизни 

Пожарная безопасность в помещениях. 

Пожар на кухне, на балконе. Меры предосторожности при работе с печью. 

Электробезопасность в повседневной жизни. 

Меры предосторожности при использовании электроприборов. 

Средства бытовой химии. 

Безопасность в быту 

Обеспечение личной безопасности в быту. 

Пользование водопроводом, канализацией и мусоропроводом. 

Употребление лекарств. Потеря ключей. 

Пожары в зданиях. 

Основные причины пожаров в зданиях. Основные поражающие факторы пожара. 

Правила использования электроприборов. 

Как вести себя при пожаре в общественном месте. 

Предупреждение пожаров и меры по защите населения. 

Пожарная профилактика. Основные задачи пожарной охраны. 

Государственная противопожарная служба (ГПС), её функции. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» 

Безопасность в криминогенных ситуациях 

Как избежать контактов со злоумышленниками и преступной средой. 

Понятие «криминогенная ситуация». Разновидности преступлений. Правила 

безопасного поведения на улице, в 
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образовательной организации, дома, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать  

жертвой злоумышленников. 

Советы на всю жизнь. 

Полезные правила, которые помогут детям и подросткам 

избежать криминальных угроз. 

Как улучшить отношения с окружающими 

Стресс и стрессовые ситуации. 

Как снизить влияние стресса на поведение и общее состояние человека. 

Методы самовнушения, самоубеждения и самоприказа в борьбе со стрессом. 

Конфликт — особенности общения. 

Как избежать конфликтной ситуации. Побег из дома. Единый общероссийский 

телефон доверия для детей, подростков и их родителей. 

Безопасность в социальных сетях. 

Как не стать жертвой принуждения к самоубийству (суициду).  Как противостоять оп

асностям вовлечения в группы смерти. 

Опасности вовлечения в экстремистские субкультуры 

«Колумбайн» и «скулшутинг» — опасные враги общества. 

Признаки агрессивного поведения у подростков. Не позволяйте собой 

манипулировать. Как противостоять манипуляциям в информационной среде. 

Противодействие вовлечению в криминальные сообщества. 

Признаки воздействия криминальных сообществ на 

учащихся. Что нужно делать, чтобы снизить риск попадания под влияние криминальных ст

руктур. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМ

У» 

Экстремизм и терроризм — угрозы личности, обществу и государству 

Что такое экстремизм. 

Понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность». Опасные формы 

экстремистской деятельности. Ответственность за экстремистскую деятельность. 

Терроризм — крайняя форма экстремизма. 

Понятие «терроризм». Различные виды террористической 

деятельности. Ложные сообщения о терактах. Формы проявления терроризма. Ответственн

ость несовершеннолетних за участие в террористической деятельности. 

Правила безопасного поведения при угрозе или совершении террористического акта. 

Признаки наличия взрывного устройства. Правила поведения в различных 

ситуациях, связанных с проявлением террористической деятельности. 

Терроризм — угроза обществу и каждому 

Как государство борется с терроризмом. 

Государственное законодательство о борьбе с терроризмом. Основные задачи Национа

льного антитеррористического комитета (НАК). 

Особенности современного терроризма. 

Виды современной террористической деятельности. Телефонные террористы. 

Как не стать пособником террористов. 

Как действуют вербовщики террористических организаций. Статьи Уголовного кодек

са Российской Федерации, предусмотренные за террористическую деятельность, в том 

числе для лиц, кото- рым исполнилось на момент преступления 14 лет. 

Формирование антитеррористического поведения. 

Противодействие экстремизму и терроризму 

Терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию экстремизму и терроризму. 
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Федеральные законы «О противодействии экстремистской 

деятельности», «О противодействии терроризму» и другие документы. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

Основные задачи противодействия терроризму. Основные на- правления 

предупреждения (профилактики) терроризма. 

Силовые ведомства, привлекаемые к антитеррористической деятельности. 

Противодействие вовлечению в сообщества экстремистской направленности. 

Праворадикальные сообщества. Леворадикальные сообщества. Как избежать 

вовлечения в радикальные сообщества и не попасть под влияние экстремистской 

идеологии. Общие правила Интернет-безопасности с целью противостояния экстремизму 

и терроризму. 

Правила поведения в различных ситуациях, связанных с 

антитеррористической безопасностью. 

Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством. Захват в заложники. Правила 

поведения при захвате самолёта террористами. Обеспечение безопасности при перестрелке

. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

Безопасность в информационной среде 

Что такое информационная среда. 

Понятия «информационная среда», «информационная безопасность». Основные источ

ники информации. 

Безопасное использование информационных ресурсов. 

Понятие «киберзависимость». Правила безопасности для защиты от информационных

 угроз и опасностей. 

Безопасность в Интернете 

Информационная безопасность. 

Информационная безопасность детей. Угроза информационной безопасности. Основн

ые правила поведения в социальных сетях. 

Компьютерная игромания. 

Признаки заболевания у подростков, слишком увлечённых компьютерными играми. 

Деструктивное поведение в социальных сетях. Как не стать жертвой кибербуллинга. 

Понятия «буллинг», «кибербуллинг». Способы избежать 

контактов с компьютерными агрессорами. 

Как не стать жертвой мошенничества в социальных сетях. 

Как распознать действия кибермошенников. Как защитить свои денежные средства 

при использовании платёжных средств в Интернете. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» 

Безопасность в различных погодных условиях и при стихийных бедствиях 

Как погодные условия могут влиять на безопасность человека. 

Ветер. Гроза. Молния. Правила поведения при грозе. Гололёд и гололедица. 

Безопасное поведение на водоёмах. 

Правила поведения на замёрзшем водоёме. Безопасность при купании в водоёмах ле

том. 

Стихийные бедствия и связанные с ними опасности. 

Землетрясение. Наводнение. Ураган. Сель. Оползень. Правила поведения во время ст

ихийных бедствий. 

Безопасное поведение на природе 

Безопасное поведение в туристских походах. 

Основные меры безопасности в туристских походах. Если турист отстал от группы. 

Виды туристских походов. 
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Однодневные и многодневные, местные и дальние туристские походы. 

Как ориентироваться на местности. 

Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по природным признакам. Ориентирова

ние по местным признакам. Способы 

определения сторон  горизонта  по  компасу,  небесным  светилам и карте. 

Подготовка к проведению туристского похода. 

Руководитель похода и его обязанности. Санитар и его обязанности. Состав аптечки 

первой помощи (походной аптечки). 

Туристское снаряжение в зависимости от вида похода. 

Приметы, по которым можно определить погоду. Как развести костёр при разной по

годе. 

Выбор места для костра и его розжиг. Виды костров. 

Если в лесу вас застигла гроза. 

Признаки приближающейся  грозы.  Правильное  размещение в укрытии во время гро

зы. 

Правила безопасного поведения в различных видах походов 

Советы на всю жизнь. 

Пеший поход. Ведущий турист. Замыкающий турист. Техника движения по 

равнинной и пересечённой местности. Устройство бивака. 

Лыжные походы. 

Особенности снаряжения. Организация движения. 

Горные походы. 

Организация движения при подъёме и спуске. 

Водные походы. Способы и средства самопомощи и взаимопомощи в водных походах. 

Плавучие средства. Общий распорядок ходового дня. Правила действия во время авар

ии судна. 

Безопасное поведение при автономном существовании 

Поведение человека в условиях автономного существования в природной среде. 

Факторы, способствующие и препятствующие выживанию при автономном существов

ании. 

Добровольная и вынужденная автономия человека в природной среде. 

Характерные особенности добровольного и вынужденного существования в природе. 

Организация ночлега при автономном существовании. 

Сооружение временного жилища. Добывание огня с помощью различных предметов. 

Как добыть питьё и пищу в условиях автономии. 

Растения, грибы, орехи, которые можно употреблять в пищу. Очистка и обеззаражи

вание воды. 

Как подать сигналы бедствия. 

Различные средства аварийной сигнализации. 

Опасные встречи в природных условиях 

Безопасность при встрече с дикими животными. 

Правила поведения при встрече с дикими животными (лосем, кабаном, волком, медв

едем и др.). 

Безопасность при встрече со змеёй. 

Защита от комаров, мошки и других насекомых. Профилактика клещевого энцефалит

а. 

Клещевой вирусный энцефалит, его переносчики, места и время передачи,  

последствия  заболевания.  Способы  удаления  клещей с тела. 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. Землетрясение. 
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Правила при подготовке к землетрясению. Что нужно делать во время землетрясения. 

Чрезвычайные                 ситуации          геологического        происхождения. 

Извержения вулканов. Оползни, обвалы. 

Что нужно делать при поступившем сигнале о начале стихийного бедствия геологичес

кого происхождения. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури. Смерчи. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях метеоролог

ического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения, их виды. Сели. Цунами. Снежные лавины. Правила поведения при 

чрезвычайных ситуациях гидрологического происхождения. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения. 

Защита от землетрясений и ликвидация их последствий. Защита от вулканических опас

ностей, оползней и обвалов. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического и гидрологическог

о происхождения. 

Защита от ураганов, бурь, смерчей. Защита от наводнений. Мероприятия по защите от 

селей. Мероприятия по защите от цунами. Защита от снежных лавин. 

Природные пожары 

Степные, тростниковые, лесные и торфяные пожары. 

Правила безопасности при возникновении лесных и торфяных пожаров. 

Защита населения от лесных и торфяных пожаров. 

Средства и способы, которые используются при тушении лесных пожаров.  

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕН

НОГО ХАРАКТЕРА» 

Производственные аварии и их опасность для жизни, здоровья и благополучия 

человека 

Химические производства и связанные с ними опасности. 

Понятие «химическое заражение местности». Хлор и аммиак —

 аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Правила действия после оповещения об 

аварии и угрозе химического заражения. Индивидуальные средства защиты. 

Ядерные объекты и их опасности. 

Радиационно опасный объект. Радиационная авария. 

Правила безопасного поведения в условиях радиационной обстановки. 

Гидротехнические сооружения и их опасности. 

Понятие «гидродинамическая авария». Правила безопасного поведения в условиях гид

родинамической аварии. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

Первая помощь и правила её оказания 

Основные правила оказания первой помощи. 

Цель оказания первой помощи. Неотложные состояния, при которых необходимо 

оказывать помощь. Телефоны для вызова скорой медицинской помощи. Средства из 

домашней аптечки, которые нужно использовать при оказании первой помощи. 

Первая помощь и взаимопомощь при ожоге. 

Виды ожогов в зависимости от травмирующего источника, воз- действующего на кожу 

(термические, электрические, лучевые, химические). Поверхностные и глубокие ожоги. 

Правила первой помощи при различных видах ожогов. 

Первая помощь при отравлениях. 

Различные пути попадания яда в человеческий организм. Правила безопасности для 

предупреждения случаев отравления. 

Первая помощь при отравлении минеральными веществами и бытовой химией. 
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Первая помощь при травмах. 

Понятия «ушиб», «травма». Первая помощь при ушибах и ссадинах. 

Первая помощь при чрезвычайных ситуациях. 

Правила оказания первой помощи в условиях различных чрезвычайных ситуаций. 

Важность своевременного оказания первой 

помощи. Первая помощь при электротравме. 

Первая помощь при кровотечении. 

Наружные и внутренние кровотечения. Виды кровотечения — капиллярное, венозное, 

артериальное, смешанное. Способы временной остановки наружного кровотечения. 

Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

Первая помощь при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавших в медицинское учреждение. 

Способы транспортировки пострадавшего. 

Первая помощь в природных условиях 

Народные средства первой помощи. 

Средства для остановки кровотечения, от кашля, от воспаления. 

Первая помощь при травматических повреждениях. 

Первая помощь при травме конечностей, при повреждении 

глаз и носа. Иммобилизация при травме конечностей. 

Первая помощь при солнечном и тепловом ударе. 

Первая помощь при переохлаждении, отморожении и ожоге. Психологическая подде

ржка пострадавшего. 

Оказание первой помощи 

Значение первой помощи при неотложных состояниях. 

Средства, рекомендуемые для оказания первой помощи. 

Оказание первой помощи при травмах. 

Переломы, вывихи, растяжения. 

Оказание первой помощи при утоплении, остановке сердца и коме. 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

Первая помощь при массовых поражениях людей. 

Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути. 

Действия по удалению инородного тела. 

Первая помощь при отсутствии сознания и остановке дыхания. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» 

Безопасность в криминогенных ситуациях 

Как избежать встречи с преступником. 

Безопасность на улице. Безопасность в городском 

транспорте. Как обеспечить свою безопасность в квартире. Осторожно: мошенничество. 

Как избежать встречи с наркоторговцем. 

Понятие «наркотизм». Противодействие наркотизму. 

Безопасность в учебном и производственном процессах 

Безопасность на уроках и переменах. Безопасность на практических занятиях. 

Защита прав потребителей в Российской Федерации 

Права потребителя на безопасность товара. 

Основные положения Федерального закона «О защите прав потребителей». 

Защита прав потребителей при использовании приобретённого товара. 

Безопасность товара (работы, услуги). Информация о товарах (работах, услугах). От 

чего зависит уровень защищённости потребителя от опасного товара. 

Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям. 

Права потребителя  при  обнаружении  в  товаре  недостатков. Замена товара ненадле

жащего качества. 
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Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). 

Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной усл

уги). 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВ

А В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от их последствий 

Разновидности чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии и катастрофы в современной промышленности и энергетике. 

Аварии на радиационно опасных объектах и защита населения от их последствий. 

Понятие «радиационная защита». Источники облучения. 

Правила поведения при аварии на радиационно опасном объекте. Меры радиационной за

щиты населения. 

Аварии на химически опасных объектах и защита населения от их последствий. 

Источники химической опасности для населения. Правила поведения в зоне 

химической аварии. Правила поведения при движении по заражённой территории. 

Средства индивидуальной защиты населения от АХОВ. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах и защита населения от их последствий. 

Пожары и взрывы с тяжёлыми социальными и экономическими потерями. Четыре 

класса опасностей производственных 

объектов. Средства защиты населения. Как вести себя при взрыве. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и защита населения от их последствий. 

Виды гидротехнических сооружений. Основные причины 

аварий на плотинах. Меры по защите населения. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Сигнал «Внимание всем!». Общероссийская комплексная система информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Действия по 

сигналам гражданской обороны. 

Виды и способы эвакуации населения. 

Организация эвакуации населения по производственно-территориальному принципу. 

Виды эвакуации в зависимости от 

сроков проведения. Локальная, местная, региональная эвакуация. Особенности 

организации и осуществления эвакуационных мероприятий при авариях и катастрофах. 

Действия после получения информации об эвакуации. 

Инженерные сооружения для защиты населения. 

Инженерная защита населения и её функции. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Противорадиационные укрытия (ПРУ). Простейшие ук

рытия. 

Национальная безопасность Российской Федерации на современном этапе 

Нормативно-

правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, обще

ства, государства. 

Права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, изложенные в документах государственного законодательства 

(Конституция Российской Федерации, Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации и др.). 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техно- генного характера. 

Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации. 

Основные внешние военные опасности. Основные внутренние военные опасности. Ос

новные военные угрозы. 

МОДУЛЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
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Антропогенное влияние на окружающую среду и безопасность 

Источники загрязнения окружающей среды. 

Загрязнение атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение вод. Типовые приборы контро

ля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Правила безопасного поведения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Безопасное поведение в местах с загрязнённой атмосферой. Безопасное поведение в 

местах с загрязнённой водой. Безопасное поведение в местах с загрязнённой почвой. 

МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Гражданская оборона. 

Система управления гражданской обороной. Мероприятия по гражданской обороне. 

Подготовка населения в области гражданской обороны. Задачи в области гражданской 

обороны. Принципы организации и ведения гражданской обороны. Права и обязанности 

граждан в области гражданской обороны. Силы гражданской обороны. 

Деятельность МЧС России. 

Структура и основные задачи МЧС России. Основные функции МЧС России. 

Основные функции РСЧС. 

Структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Силы и средства РСЧС. 

Примерная тематика практических занятий 

Разработка маршрута туристского похода. 

Ориентироние на местности (по карте, компасу, местным предметам, природным приз

накам). 

Сооружние жилища для автономного существования. Оказание первой помощи при тра

вмах. 

Оказание первой помощи при кровотечениях. Оказание первой помощи при ожоге. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Оказание первой помощи п

ри электротравме. 

Оказание помощи и самопомощи при инфекционных заболеваниях. 

Работа с типовыми приборами для контроля окружающей среды. 

  

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 5 класс 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

 Модуль  1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»  

1 Человек и его безопасность 3 

 Модуль 2 «Здоровье и как его сохранить» 
 

2 Здоровье и факторы, влияющие на него 5 

 Модуль 3 «Безопасность на транспорте» 
 

3 Безопасное поведение на дорогах и в транспорте 3 

 Модуль 4  «Безопасность в быту» 
 

4 Безопасность вашего жилища 6 

 Модуль 5 «Безопасность в социуме» 
 

5 Безопасность в криминогенных ситуациях 2 

 Модуль 6 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»  

6 Экстремизм и терроризм — угрозы личности, обществу и 

государству 
3 
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 Модуль 7 «Безопасность в информационном 

пространстве»  

7 Безопасность в информационной среде 2 

 Модуль 8 «Безопасность в природной среде» 
 

8 Безопасность в различных погодных условиях и при 

стихийных бедствиях 
3 

 Модуль 9  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера»  

9 Производственные аварии и их опасности для жизни, 

здоровья и благополучия человека 
3 

 Модуль 10  «Основы медицинских знаний» 
 

10 Первая помощь и правила её оказания 5 

 Итого  35 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 6 класс 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

 
Модуль  1  «Здоровье и как его сохранить» 

 
1 Здоровье и правила его сбережения 6 

 
Практическое занятие 1 

 
Модуль 2 «Безопасность в природной среде» 

 
2 Безопасное поведение на природе 7 

3 
Правила безопасного поведения в различных видах 

походов 
4 

4 Безопасное поведение при автономном существовании 5 

5 Опасные встречи в природных условиях 4 

 
Практическое занятие 2 

 
Модуль 3 «Основы медицинских знаний» 

 
6 Первая помощь в природных условиях 5 

 
Практическое занятие 1 

 Итого 35 

 Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 7 класс 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

 
Модуль  1 «Безопасность в социуме» 

 
1 Как улучшить отношения с окружающими 4 

 

Модуль 2 «Безопасность в быту (аварийные ситуации, 

пожары)  

2 Безопасность в повседневной жизни 3 

 
Модуль 3 «Безопасность на транспорте» 

 

3 
Безопасность в ситуациях, связанных с железнодорожным 

транспортом и метрополитеном 
2 

 
Модуль 4  «Безопасность в общественных местах» 

 
4 Безопасность в криминогенных ситуациях 2 

 

Модуль 5 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»  

5 Терроризм — угроза обществу и каждому человеку 6 

 
Модуль 6 «Безопасность в природной среде» 

 
6 Чрезвычайные ситуации природного характера 7 
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7 Природные пожары 2 

 
Модуль 7 «Здоровье и как его сохранить» 

 

8 
Чрезвычайные ситуации биолого- социального 

происхождения 
4 

 
Модуль 8 «Основы медицинских знаний» 

 
9 Первая помощь и правила её оказания 5 

 
Итого 35 

  

 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 8 класс 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

 
Модуль  1 «Здоровье и как его сохранить» 

 
1 Здоровье и здоровый образ жизни 4 

 
Модуль 2 «Безопасность в природной среде» 

 

2 
Защита от опасных и чрезвычайных ситуаций природного 

и биолого- социального характера 
6 

 
Модуль 3 «Безопасность в быту» 

 
3 Безопасность в быту 4 

 
Модуль 4  «Безопасность на транспорте» 

 
4 Безопасность на дороге и на транспорте 3 

 
Модуль 5 «Безопасность в общественных местах» 

 
5 Безопасность в учебном и производственном процессах 2 

 

Модуль 6 «Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения» 
 

6 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от их последствий 
8 

 
Модуль 7 «Основы медицинских знаний» 

 
7 Оказание первой помощи 4 

 
Итого 35 

  

 Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 9 класс 
 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

 
Модуль  1 «Здоровье и как его сохранить» 

 
1 Здоровье и здоровый образ жизни 5 

 

Модуль 2 «Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения» 
 

2 
Национальная безопасность Российской Федерации на 

современном этапе 
3 

 
Модуль 3 «Экологическая безопасность» 

 

3 
Антропогенное влияние на окружающую среду и 

безопасность 
2 

 
Модуль 4  «Безопасность в общественных местах» 

 
4 Защита прав потребителей в Российской Федерации 4 

 
Модуль 5 «Безопасность в информационном 
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пространстве» 

5 Безопасность в Интернете 5 

 

Модуль 6 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»  

6 Противодействие экстремизму и терроризму 5 

 
Модуль 7 «Безопасность в социуме» 

 
7 Опасности вовлечения в экстремистские субкультуры 2 

 
Модуль 8 «Культура безопасности жизнедеятельности 

 

8 
Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 
3 

 
Модуль 9  «Основы медицинских знаний» 

 
9 Оказание первой помощи 5 

 
Итого 34 

  

2.3.Рабочие программы учебных курсов 

 

2.3.1. Рабочая программа учебного курса «География Алтайского края» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «География Алтайского края» 

8 класс 
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 нашего края в соответствии с требованиями примерной 

программы; 

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 

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

5) следование принципам экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, опыт экологическиориентированной 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. 

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 логические 

рассуждения и умозаключения (индуктивные, дедуктивные 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; 
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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 результаты 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; 

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. 

 Предметные образовательные результаты: 

1)  приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем в Алтайском крае, примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности 

жителей региона, называть профессии, требующие  географических знаний; 
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2) анализировать личностные качества и вклад известных ученых-географов в 

изучение Алтайского края; 

3) показывать на карте и описывать маршруты известных путешественников по 

территории Алтайского края, анализировать  их вклад в изучение территории региона; 

4) описывать основные этапы изучения территории Алтайского края, современные 

направления географических исследований; 

5) объяснять географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы, населения и хозяйства, их взаимосвязь и условия протекания на определенных 

территориях Алтайского края; 

6) составлять описание природного комплекса своей местности; 

7) ориентироваться в географической среде (в природе, в крупном городе и т.д.); 

8) оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий Алтайского края; 

9) оценивать воздействие ГП и ЭГП Алтайского края на особенности природы, жизнь 

и хозяйственную деятельность населения; 

10) составлять описания географических объектов, процессов и явлений по плану; 

11) анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории Алтайского края; 

12) различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

13) объяснять особенности населения, отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства края; 

14) читать планы местности, географические карты Алтайского края; 

15) создавать простые географические карты Алтайского края; 

16) показывать на карте объекты; 

17) использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями Алтайского 

края для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

18) создавать письменные тексты и устные сообщения на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступления компьютерной презентацией; 

19) изучать и объяснять способы предсказывания стихийных бедствий и опасных 

природных явлений на территории Алтайского края; 

20) объяснять возможности и особенности адаптации человека к разным природным 

условиям на территории Алтайского края; 

21) использовать знания о географических явлениях и народные приметы в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

22) объяснять воздействие климата и рельефа на быт и хозяйственную деятельность 

людей своей местности; 

23) обучать правилам поведения «в природе» в своей местности; 

24) узнавать редкие и исчезающие виды растений и животных Алтайского края; 

25) описывать особо охраняемые природные территории Алтайского края; 

27) объяснять взаимосвязь между разными видами хозяйственной деятельности людей 

и  конкретными  экологическими проблемами в Алтайском крае и в своей местности; 

28) применять  правила экологически целесообразного поведения (деятельности); 

29) объяснять направления деятельности природоохранных организаций Алтайского 

края, в том числе своей местности; 

30) понимать возможность своего личного участия в решении экологических проблем. 

 

Содержание учебного курса «География Алтайского края» 

Раздел 1. Алтайский край на карте России  
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      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.  

      Изучение и освоение территории края с XVII века до наших дней. Имена ученых, 

исследователей, внесших значительный вклад в изучение природы и истории нашего 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.  

      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 

административно-территориального устройства края. 

Раздел 2. Физическая география Алтайского 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.  

      Практическая работа № 1. Изучение изменения рельефа под влиянием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 

      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. 

      Практическая работа № 2. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 

Оценка основных климатических показателей с точки зрения их благоприятности для 

ведения сельского хозяйства на территории Алтайского края. 

      История исследования водных объектов нашего края. Состав внутренних вод. 

Главные речные системы края. Типы озер. Подземные воды. Гидрологический режим рек 

и озер края. Неравномерность размещения водных ресурсов по территории. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на внутренние воды. Стихийные природные 

явления, связанные с водой. 

      История изучения почвенного покрова края. Преобладающие типы почв и 

закономерности их распределения на территории края. Почвенная карта Алтайского края. 

Почвенно-земельные ресурсы и их использование в хозяйственной деятельности человека. 

Изменение свойств почв в процессе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв. 

      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. 

      Природные ландшафты края. Причины разнообразия ландшафтов. Ландшафты 

равнинной и горной частей территории края и возможности их хозяйственного 

использования.  

      Практическая работа  № 3. Характеристика взаимодействия природы и общества 

на примере отдельных территорий Алтайского края. 

      Основные виды рекреационных ресурсов края. Факторы, определяющие 

разнообразие рекреационных ресурсов. Использование рекреационных ресурсов для 
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отдыха и оздоровления людей. Перспективы нашего региона в развитии рекреационного 

хозяйства.  

      Особо охраняемые территории нашего края. 

      Раздел 3. Социальная и экономическая география Алтайского края  

3.1. Население Алтайского края  

      Освоение и заселение территории Алтайского края в прошлом. Первые русские 

поселенцы. Освоение территории края со второй половины ХIХ века.  

      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. 

      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. 

      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. 

      Трудовые ресурсы Алтайского края: численность экономически активного 

населения, занятых в экономике, средний возраст работающих, уровень образования 

кадров. Профессиональная структура 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.  

      Практическая работа № 4. Изучение проблем на  рынке труда Алтайского 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.  

      Практическая работа № 5. Изучение показателей, влияющих на уровень жизни 

населения Алтайского края. 

3.2. Территориальная организация хозяйства  

      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. 

      История развития и  география размещения подотраслей горнодобывающей 

промышленности, основные виды и объемы продукции. Тенденции развития отрасли. 

      Топливно-энергетический потенциал, структура энергоресурсов, потребляемых в 

крае, география поставок. Характеристика электроэнергетики края (география центров 

производства электроэнергии). Альтернативная энергетика в Алтайском крае. 

Газификация территории. 

      Характеристика направлений машиностроения, развитых в крае (примеры 

продукции), география центров машиностроения, факторы размещения предприятий. 
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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. 

      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. 

      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. 

      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. 

      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. 

      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. 

      Крупнейшие промышленные предприятия края. Факторы размещения. Сырье. 

Продукция. Экономические связи.  

      Практическая работа № 6. Изучение размещения промышленных предприятий 

по территории Алтайского края. 

      Особенности постиндустриального развития экономики края (увеличение 

значение третичного 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. 

 

Тематическое планирование учебного курса «География Алтайского края» 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Раздел 1. Алтайский край на карте России 5 

2. Раздел 2. Физическая география Алтайского края 11 

3. 
Раздел 3. Социальная и экономическая география 

Алтайского края 
19 

 Итого 35 
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2.3.2.Рабочая программа учебного  курса «Художественные ремесла» 

8 класс 

     

Планируемые результаты освоения учебного курса «Художественные ремёсла» 

Личностными результатами освоения обучающимися данного курса являются: 

• 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 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 обучающимися данного курса 

являются: 

• 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; 

• 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 изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

В результате занятий по предложенной программе курса учащиеся получат 

возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 
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- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

                                                                                                                                           

 

Содержание учебного курса «Художестенные ремесла» 

Вышивание. 

 Краткая история возникновения ремесла. Основы дизайна. От идеи до рисунка. 

Вышивание рисунка. Выбор цвета. Копирование мотивов: горячим утюгом, 

фотокопирование, маркеры с водорастворимой краской. Прометывание, портновская 

копирка, портновский мел, порошковый мел. Увеличение или уменьшение рисунка. 

Подготовка ткани. Закрепление нити, замена нити. Завершение работы. 

Основные стежки. Основные техники: метод «прокола», выполнение петельных 

стежков. Тамбурный стежок. Применение, нитки и ткани, техника выполнения. 

Практическая работа над образцом. Петельный, обметочный стежок. Использование, 

нитки и ткани, варианты выполнения. Практическая работа над образцом. Скрещенный и 

стежок «елочка». Использование, нитки и ткани, техника выполнения. Сметочный, 

строчной стежок, стебельчатый стежок. Стежок гладью, узелком. Практическая работа 

над образцом. Группа прямых стежков. Нитки и ткани. Техника выполнения: прямой 

стежок, шов Гольбейна, расщепляющий нитку стежок; штопальный, клинообразный и 

папоротниковый стежок. Зерновой стежок, точечный и открытый стежок «елочкой». 

Группа стежков гладью: теневая, плетенка, художественная, выпуклая, «елочкой», 

румынский стежок.  

Творческое проектирование. Практическая работа по изготовлению изделия с 

использованием изученных технологий вышивки. 

Группа стежков крестом: стежок крестом Святого Георга; заполняющий стежок 

«звездочка», стежок «мех горностая»; зигзагообразный стежок, черногорский стежок 

крестом; Стежок «листочком». Группа стежков узелком: крест с узелком; коралловый, 

зигзагообразный, китайский узелок; стежок рококо, жемчужный, двойной, спиральный 

стежок. Португальский, армянский орнаментальный шов. Ромбовидный и тамбурный 

стежок с узелками. Цепочка с узелками, зигзагообразный стежок с узелком, фестонный 

тамбурный стежок, испанский и портновский петельный стежок.  

Творческое проектирование. Практическая работа по изготовлению изделия с 

использованием изученных технологий вышивки. 

Завершающая отделка: обработка края вышивки, приемы стирки, утюжка вышивки. 

Рамки для оформления работ, растяжка, растяжка на доске, растяжка на паспарту, 

обшивка рамки. Виды отделки: бахрома, шнуры, кисточки, фигурные кромки, кромки с 

фестонами. Уход за вышивкой: стирка, хранение, оформление для выставки. Выявление 

повреждений и исправление дефектов: пометки и пятна, разрыв ткани. 

 Защита итогового проекта. Выставка работ. 
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Тематическое планирование учебного курса «Художественные ремесла» 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1. Вышивка 34 

2. Защита проекта  1 

 Итого 35 

 

2.3.3   Рабочая программа учебного курса «Мозаика» 

 

 Планируемые результаты освоения учебного курса «Мозаика» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности или неудачи в творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение или классификацию по разным критериям. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе курса учащиеся получат 

возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

 

Содержание учебного курса «Мозаика» 
Ручная роспись тканей. Горячий батик. Резервирующий состав: горячий воск, па-

рафин. Инструменты и приспособления. Подготовка ткани, перевод рисунка. Работа ре-

зервирующим составом. Работа красками. Прорисовка контуром деталей рисунка. Узел-

ковый батик. Рисунок на футболке. Свободная роспись на джинсах. 
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Работа с бисером. Историческая справка. Материалы и инструменты. Техника па-

раллельного плетения. Техника параллельного «объемного» плетения. Техника парал-

лельное плетение «колючки». Изготовление цветочной композиции.  

                                                                                                 

Тематическое планирование учебного курса «Мозаика» 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

 1 Ручная роспись тканей 12 

2 Работа с бисером 20 

3 Защита своих мини-проектов:  1 

4 Защита итогового проекта 1 

 Итого: 34 

 

   

2.4.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

2.4.1..Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика и жизнь» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Математика и жизнь»  9 класс 

Личностные: 

установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — определение того, - 

«какое значение, смысл имеет для меня участие в данном занятии»; 

построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых принципов 

поведения; 

реализация образа Я (Я-концепции), включая само отношение и самооценку; 

нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных 

норм. Построение планов во временной перспективе. 

        Регулятивные: 

определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 

рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; критичность; 

выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; сравнивание 

характеристик запланированного и полученного продукта; 

оценивание результатов своей деятельности на основе заданных критериев, умение 

самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты. 

        Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, способов взаимодействия; 

контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за помощью к 

сверстникам и взрослым; 

формирование умения коллективного взаимодействия. 

      Познавательные: 

умение актуализировать математические знания, определять границы своего знания 

при решении задач практического содержания; 

умение оперировать со знакомой информацией; формировать обобщенный способ 

действия; моделировать задачу и ее условия, оценивать и корректировать результаты 

решения задачи. 

Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

 1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
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понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

2) в метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 3) в предметном направлении: 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать различные 

математические языки; 

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Математика и жизнь»   

9 класс 

Функция: просто, сложно, интересно. Подготовительный этап: постановка цели, 

проверка владениями базовыми навыками. Историко-генетический подход к понятию 

«функция». Способы задания функции. Четные и нечетные функции. Монотонность 

функции. Ограниченные и неограниченные функции. Исследование функций элементар-

ными способами. Построение графиков функций. Функционально-графический метод ре-

шения уравнений. Функция: сложно, просто, интересно. Дидактическая игра «Восхожде-

ние на вершину знаний». Функция: сложно, просто, интересно. Презентация «Портфеля 

достижений». 

Диалоги о статистике. Статистические исследования. Проектная работа по ста-

тистическим исследованиям. Статистические исследования. Проектная работа по стати-

стическим исследованиям. 

Орнаменты. Симметрия в орнаментах. Проектная работа: составление орнамен-

та. Симметрия в орнаментах. Проектная работа: составление орнаментов. Защита 

проектов 

Быстрый счет без калькулятора. Приемы быстрого счета. Эстафета «Кто быстей 

считает». Математический бой. 

Оригами. Техника оригами. Практическое занятие по созданию оригами. 

Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге. Нахождение площадей 

треугольников на клетчатой бумаге. Нахождение площадей четырехугольников на клетча-

той бумаге. Нахождении площадей многоугольников на клетчатой бумаге. Нахождение 

площадей круга, сектора на клетчатой бумаге. Решение других задач на клетчатой бумаге. 

Игра «Самый умный» 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Математика и 

жизнь»в 9 классе 

№ 

Название модуля, темы 
Количество 

часов 

1 Организация и проведение игры 2 

2 Наглядная геометрия  5 

3 Функция 17 

4 Статистические исследования. 2 

5 Симметрия в орнаментах 3 

6 Быстрый счет без калькулятора 3 

7 Оригами 2 

 Итого  35 

 

 

2.4.2.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика и жизнь»   

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Математика и жизнь»   

5-8 классы 

Личностные: 

 установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — определение 

того, - «какое значение, смысл имеет для меня участие в данном занятии»; 

 построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых принципов 

поведения; 

 реализация образа Я (Я-концепции), включая само отношение и самооценку; 

 нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных 

норм. Построение планов во временной перспективе. 

        Регулятивные: 

 определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 

 рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; критичность; 

 выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; сравнивание 

характеристик запланированного и полученного продукта; 

 оценивание результатов своей деятельности на основе заданных критериев, умение 

самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты. 

        Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, способов взаимодействия; 

 контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за помощью к 

сверстникам и взрослым; 

 формирование умения коллективного взаимодействия. 

      Познавательные: 

 умение актуализировать математические знания, определять границы своего знания 

при решении задач практического содержания; 

 умение оперировать со знакомой информацией; формировать обобщенный способ 

действия; моделировать задачу и ее условия, оценивать и корректировать результаты 

решения задачи. 

Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 
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 1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

2) в метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 3) в предметном направлении: 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать различные 

математические языки; 

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

                     

Содержание курса внеурочной деятельности «Математика и жизнь»    

5 класс 

Диаграммы. Составление диаграмм для наглядного представления данных. Опрос 

общественного мнения. Представление результата в виде диаграмм. Создание проекта на 

составление различных диаграмм.  

Организация и проведение игры «Математический бой». Введение в игру. 

Освоение ролей участников игры: докладчик. Освоение ролей участников игры: оппонент. 

Освоение ролей участников игры: капитан и его заместитель. Правила игры: регламент и 

стратегия (практическое занятие). Пробный математический бой. (Рефлексивное занятие). 

Турнир математического боя между обучающимися. 

Умение планировать бюджет. Умение рассчитать покупку товаров на различные 

цели. Создание и защита проектов на покупку товаров.  

Наглядная геометрия. Геометрия, ее место в математике. Первые шаги, некоторые 

задачи. Способы изображения пространственных фигур. Куб, цилиндр, конус, шар их 

свойства. Задачи на разрезание и складывание фигур. Задачи на развитие воображения. 

Геометрические головоломки. Построения с помощью циркуля. Игра «Вперед! За 

сокровищами!».  
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Математика и жизнь»    

6 класс 
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Наглядная геометрия. Золотое сечение. Задачи на сообразительность. Построение 

циркулем и линейкой. Оригами. Математические игры. Использование симметрии при 

изображении бордюров и орнаментов. Математический бой. 

Комбинаторные умения. «Расставьте, переложите». Комбинаторные задачи. 

Комбинаторные умения «Расставьте, переложите».  

Лист Мёбиуса. Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок. 

Практические умения.  

Лист Мёбиуса. Практические умения. Задачи на разрезание и склеивание бумажных 

полосок. 

Математика в реальной жизни. Создание проекта «Комната моей мечты». Расчет 

сметы на ремонт комнаты «моей мечты». Расчет коммунальных услуг своей семьи. 

Планирование отпуска своей семьи (поездка к морю).  

Игра «Морской бой». 

Содержание курса внеурочной деятельности «Математика и жизнь»    

7 класс 

Шифры и математика. Задачи кодирования и декодирования. Матричный способ 

кодирования и декодирования. Тайнопись и самосовмещение квадрата. Знакомство с 

другими методами кодирования и декодирования. Дидактическая игра «расшифруй-ка». 

Составление проектов шифровки. Защита проектов. 

Математика вокруг нас. Математика вокруг нас. Узнай свои способности. 

Математический бой. Поступки делового человека.  

Математика в реальной жизни. Учет расходов в семье на питание. Проектная 

работа. Кулинарные рецепты. Задачи на смеси. Игра «Воздушный змей». 

Математический бой. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Математика и жизнь»    

8 класс 

Графики улыбаются. Проверка владениями базовыми умениями. Геометрические 

преобразования графиков функций. Построение графиков, содержащих модуль, на основе 

геометрических преобразований. Графики кусочно-заданных функций (практикум). 

Построение линейного сплайма. Презентация проекта «Графики улыбаются». Игра 

«Счастливый случай». 

Наглядная геометрия. Рисование фигур одним росчерком. Графы. Геометрическая 

смесь. Задачи со спичками и счетными палочками. Лист Мёбиуса. Задачи на разрезание и 

склеивание бумажных полосок. Разрезания на плоскости и в пространстве. Спортивный 

матч «Математический хоккей». Геометрия в пространстве. Решение олимпиадных задач. 

Математический бой. Защита проектов «Геометрическая смесь. Применение геометрии в 

создании паркетов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Математика и жизнь» 

5 класс 

№ Название модуля, темы 
Количество 

часов 

1 Диаграммы 8 

2 Организация и проведение игры 12 

3 Умение планировать бюджет 3 

4 Наглядная геометрия  10 

5 Игра «Вперед! За сокровищами!» 1 
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 Итого 34 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Математика и жизнь»    

6 класс 

№ Название модуля, темы 
Количество 

часов 

1 Организация и проведение игры 1 

2 Наглядная геометрия  17 

3 Комбинаторные умения.  4 

4 Математика в реальной жизни 10 

5 Лист Мёбиуса 2 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Математика и жизнь» 

7 класс 

№ Название модуля, темы 
Количество 

часов 

1 Организация и проведение игры 2 

2 Математика в реальной жизни 8 

3 Шифры и математика 16 

4 Математика вокруг нас 8 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Математика и жизнь» 

8 класс 

№ Название модуля, темы 
Количество 

часов 

1 Наглядная геометрия  17 

2 Графики улыбаются 17 

 Итого 34 

 

2.4.3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«На пути к ОГЭ» 9 класс 

 

Планируемые результаты осовеняи курса внеурочной деятельности  

«На пути к ОГЭ»     

Личностные результаты обучения  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, 

взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности. 

Метапредметные результаты обучения 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии  классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение 

устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «текст», признаки текста; 

 понятие «смысл текста»; 

 понятие «микротема текста»; 

 понятие «сжатое изложение»; 

 способы сжатия текста; 

 понятие «художественные средства»; 

 виды художественных средств; 

 правила правописания приставок в словах; 

 правило правописания -Н-/-НН- в разных частях речи; 

 типы связей в словосочетании; 

 синтаксис простого и сложного предложений; 

 структуру сочинения-рассуждения; 

 особенности текста рассуждения; 

 речевые нормы. 
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Учащиеся должны уметь: 

 читать текст в соответствии с требованиями к интонации, темпу чтения; 

 пересказывать текст по заданию; 

 составлять монолог и представлять его; 

 участвовать в диалоге по теме; 

 определять понятия «текст», «признаки текста», «художественные средства»; 

 характеризовать понятия «микротема текста», «сжатое изложение»; 

 сокращать текст изложения; 

 писать текст сжатого изложения; 

 различать виды художественных средств; 

 определять виды художественных средств; 

 применять правила правописания приставок в словах, -Н-/-НН- в разных частях 

речи; 

 различать значения приставок при- и пре-. 

 определять типы связей в словосочетании; 

 подбирать синонимы типов связей слов в словосочетании; 

 определять грамматическую основу предложений; 

 выявлять предложения с разного рода обособлениями, уточнениями; 

 выявлять вводные слова и предложения; 

 определять виды связей в сложных предложениях; 

 применять языковые средства в общении; 

 составлять текст сочинения-рассуждения. 

 подводить итоги курса индивидуальных занятий по русскому языку в 9 классе; 

 осуществлять самоанализ. 

Формы организации, виды деятельности:  

 теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция); 

 практические ( ролевые игры, грамматический турнир, выполнение тестов, работа 

над словом, работа с книгой, словарём, редактирование предложений, написание 

изложений, сочинений, аукцион знаний); 

 индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор 

материала к занятиям, создание письменных монологических высказываний (текстов) в 

соответствии с коммуникативной установкой); 

 разные виды разбора (фонетический, лексический, орфографический, 

грамматический, словообразовательный, лексико – фразеологический, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста 

(просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно – изучающее, 

ознакомительно – реферативное и др.); 

 информационная переработка устного и письменного текста (составление плана 

текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием цитат; переложение 

текста; продолжение текста, составление тезисов, редактирование); 

 участие в дискуссии; 

 составление орфографических, пунктуационных упражнений, словарных диктантов 

самими учащимися. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «На пути к ОГЭ» 

Раздел 1. Текст. Монолог. Диалог:Текст. Главная информация текста. Смысл текста. 

Чтение и пересказ текста. Монолог. Диалог.  

Практическая работа № 1 по теме «Текст. Монолог. Диалог». 
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Раздел 2. Сжатое изложение: Анализ ошибок практической работы. Микротемы 

текста. План текста. Особенности сжатого изложения. Способы сжатия текста.  

Контрольная работа № 1 по теме «Сжатое изложение». Анализ ошибок работы. 

Раздел 3.  Художественные средства в тексте: Художественные средства в тексте. 

Контрольная работа № 2 по теме «Художественные средства в тексте».  

Анализ ошибок работы. 
Раздел 4.  Орфография: Правописание приставок в словах. 

 Контрольная работа № 3 по теме «Правописание приставок в словах».  

Анализ ошибок работы.  -Н- и –НН- в разных частях речи. 

 Контрольная работа № 4 по теме «-Н- и –НН- в разных частях речи».  

Анализ ошибок работы. 
Раздел 5.  Синтаксис : Словосочетание. Систематизация и обобщение по теме «Типы 

связи в словосочетаниях». Синонимы типов связей в словосочетании. Контрольная работа 

№ 5 по теме «Синонимы типов связей в словосочетании». Анализ ошибок работы. 

Грамматическая основа предложения. Контрольная работа № 6 по теме «Грамматическая 

основа предложения». Анализ ошибок работы.  Систематизация и обобщение по теме 

«Обособленные определения и приложения». Систематизация и обобщение по теме 

«Обособленные обстоятельства». Контрольная работа № 7 по теме «Обособленные члены 

предложения». Анализ ошибок работы.  Систематизация и обобщение по теме «Вводные 

слова и обращения». Систематизация и обобщение по теме «Сочинительная, 

подчинительная и бессоюзная связь между частями предложения». Систематизация и 

обобщение по теме «Типы подчинения в сложноподчинённом предложении».  

Контрольный тест № 1 по теме «Типы подчинения в сложноподчинённом 

предложении». 
Раздел 6.  Сочинение-рассуждение : Анализ ошибок контрольного теста № 1. 

Структура и особенности сочинения-рассуждения.  

Практическая работа № 2 по теме «Сочинение-рассуждение».  Анализ ошибок работы. 
Раздел 7.  Итоги курса: Итоги курса индивидуальных занятий по русскому языку в 9 

классе. 

 

Тематическое планирование курса внеурчной деятельности  «На пути к ОГЭ» 

9  класс 

 

№п/п 

 

Наименование разделов  

 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Текст. Монолог. Диалог 4 

2 Раздел 2. Сжатое изложение   4 

3 Раздел 3. Художественные средства в тексте  3 

4 Раздел 4.  Орфография  6 

5 Раздел 5. Синтаксис  14 

6 Раздел 6. Сочинение-рассуждение  3 

7 Раздел 7. Итоги курса  1 

 Итого 34 

 

2.4.4.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путь в профессию» 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Путь в профессию» 

9 класс 
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Личностные результаты: умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию;  

анализировать и интерпретировать информацию, применять техники 

эффективного общения;  

Метапредметные  результаты:  

умение находить в различных источниках информацию;  

умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения проблем; 

распознавать  психологические задачи в контексте проблемной ситуации в окружающей 

жизни;  

Предметные результаты: овладениезнаниями о классификации профессий,  

профессиограммах актуальных профессий; приемами самопознания; знаниями о 

стратегии эффективного общения, как составляющей профессиональной деятельности и 

самопрезентации;  

умение соотносить свои индивидуальные особенности, возможности и потребности 

с выбранной профессией и ее требованиями; составить резюме.  

 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Путь в профессию» 

 

Введение в курс 

Знакомство с курсом, целями, задачами. Обсуждение правил работы на занятиях. 

Введение понятий: «выбор», «самопознание», «самодиагностика».  

Мир профессий и его карта.  

Что такое профессия. Как появилась профессия. Профессиональная и трудовая 

деятельность. Профессионал. Любитель. Дилетант. Профессия и увлечение. Признаки 

профессии.  

Профессии и знакомство с их типами.  

Как можно познакомиться с разными профессиями. Источники информации 

профессии. Количество, состав, соотношение профессий. Здоровье и профессия. Что 

можно и нельзя подростку с 14 до 18 лет. Востребованные профессии через 5 лет.  

Профессии типа   «Человек – человек».Профессии типа «Человек – художественный 

образ». Характеристика профессий типа «Человек - человек». Характеристика профессий 

типа «Человек – художественный образ». Учащиеся по выбору подготавливают описание 

профессий.  

Профессии типа «Человек - техника».Профессии типа «Человек – знаковые си- 

стемы». Характеристика профессий типа  «Человек - техника». Характеристика 

профессий типа «Человек – знаковые системы». Учащиеся по выбору подготавливают 

описание профессий.  

Профессии типа «Человек – природа». Характеристика профессий типа «Человек - 

природа». Учащиеся по выбору подготавливают описание профессий  

Я выбираю профессию, мне выбирают профессию. Тактика осуществления «выбора» 

(Я хочу; Я могу; Мне надо.). Факторы выбора будущей профессии. Иллюзии, связанные с 

профессиями. Игра «Или-или». Упражнение «Мы творим мир профессий».  

Роль характера в выборе профессии. Понятие характер и темперамент. Типы 

темперамента в психологии. Как влияют типы на выбор профессии. Мозговой штурм на 

установление взаимосвязи между чертами характера и профессией человека. Упражнение 

«Символ моего дела».  Психологическая игра «Выбор профессии».  

Самоанализ профессиональных предпочтений учащихся. Хорошо ли я себя знаю? 

Методы психологии. Свойства нервной системы и темперамента в профессиональной 

деятельности. Тест Айзенка. Эмоционально-волевые качества личности. Тест Т. Лири. 
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Психограмма. Активная роль личности при выборе профессии. Методика самооценки 

индивидуальных особенностей.   

Интересы и склонности человека («я хочу»). Интересы и склонности человека («я 

хочу»). Карта интересов. Возможности личности в профессиональной деятельности («Я 

могу»). Анкета «Ориентация».  

Интеллектуальные способности и успешность в профессиональной деятельности. 

Интеллектуальные способности и успешность в профессиональной деятельности. Тест 

«Аналогии». Тест «Числовые ряды».  Знакомство с понятием «способности». Факторы, 

влияющие на развитие способностей. Выявление интеллектуальных способностей в ходе 

проведения самодиагностики.  Роль самооценки в выборе профессии. Определение 

самооценки методом тестирования и работы над ней.   

Виды  самооценки. Приемы работы над 

самооценкой.Секреты выбора профессии (хочу, могу, 

надо). Три фактора выбора профессии.  

Тренинг профессионального самоопределения.   

Профориентационная игра «Биржа труда». Резюме, как презентация своих 

способностей. Игра «Царевна Несмеяна».  

Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии.   

Схема профессионального планирования профессионального пути, разработанная 

Е.А.  

Климовым. Вычисляем портрет подходящей профессии. Что такое планирование 

карьеры. Профессиональная пригодность. Как правильно выбирать профессию с учетом 

своих способностей и состояния здоровья. Здоровье и выбор профессии. Каких ошибок 

следует избежать при выборе профессии.  

Экскурсия на предприятие.  

Игра «Угадай профессию».  

Профессиональное взаимодействие. Правила общения.     

Тренинг на профессиональное общение. Деловой этикет и его составляющие. 

Введение понятия «профессиональное взаимодействие». Профориентационная игра 

«Социологический опрос». Алгоритм успешного собеседника.  

Круглый стол «Профессии моей семьи».  

Конкурс «Кто больше знает о профессиях?».Защита любимой профессии  

Экскурсия на производства, встречи с представителями разных профессий.  

Куда пойти учиться. Что представляет собой система профессионального 

образования.  

Обзор учебных заведений. Как подготовить себя к поступлению в профессиональное 

учебное заведение.  

Условия, требования и правила приема в учебные заведения.  

Конкурс рекламы профессий «Пусть меня научат».  

Самопрезентация. Как подготовиться к собеседованию с работодателем.  

Составление и оформление документации. Заявление, резюме, портфолио. 

Экскурсия в учебное заведение.  

Формы организации, виды деятельности: беседы, рассуждения, тесты,игры, 

экскурсии.  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  «Путь в профессию» 

№ 

урок 

а 

Тема 
Количество 

часов 
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1. Введение в курс.  1 

2. Мир профессий и его карта.  4 

3. Профессии и знакомство с их типами.  15 

4. Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии.  3 

5. Профессиональное взаимодействие. Правила общения.   11 

  Итого   34 

 

2.4.5.Программа курса внеурочной деятельности «Практическое обществознание» 

9 класс 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Практическое 

обществознание»  

Личностные: 
— формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию 

познавательной деятельности в группах и индивидуально; 

— осознание своей идентичности как гражданина демократического государства; 

— толерантное отношение к истории других стран; 

— познавательная, творческая, общественная активность; 

— умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   

— личная и взаимная ответственность; 

— готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные : 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.    

Предметные: 

- относительно целостное представление об обществе и о 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 ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями ; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей:  

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 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, патриотизму и 

гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
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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; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур ; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Практическое обществознание» 

1. Вводное занятие  

2. Наша дорога к выборам   
Теория.  Понятие избирательного права. Источники избирательного права. Активное 

избирательное право. Пассивное избирательное право. Объектив  ное, субъективное 

избирательное право. Избирательно-правовые отношения, субъекты и объекты 

избирательно-правовых отношений. Понятие принципов избирательного права, их 

классификация и правовое закрепление.  

Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. Основные 

избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная, их 

положительные и отрицательные стороны.  

Характеристика избирательной системы РФ. Избирательный округ. 

Одномандатный и многомандатный избирательные округа. Классификация 

выборов в зависимости от уровня выборов, оснований назначения и проведения.  

Практика: Просмотр и обсуждение видеофильмов: «Реальные выборы – 

реальные                 перспективы. (в начале пути), «Выбрать достойных.  «Мы 

выбираем,                    нас выбирают…»  

Теория:  Я – будущий избиратель.   

Практика:  Алгоритм действий на избирательном участке во время голосования.  

Ситуационная игра «Выборы в муниципальные органы власти»  

3. Моя родина – Россия    

      Теория: Тематические занятия по обобщению знаний о своей стране. 

Систематизация знаний о становлении государственности России. Символика 

государства. Герб, флаг и гимн России.  

Практика: Историческая игра «Откуда есть пошла Земля русская». 

Прогнозирование  «Моё отечество завтра».  

Турнир эрудитов «Государственные символы России»  

4. Конституция РФ – главный закон государства   

Теория:  Тематическое занятие по обобщению знаний о Конституции РФ. Анализ       

взаимосвязи Конституции с международными правовыми документами.  

Практика: Диспут «Гражданин и обыватель»  

5. Я и политика    

Теория:  Роль политики в современном обществе, демократия сегодня.  
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Практика: Подготовка и проведение дискуссии «Кем вы себя считаете, гражданами          

или обывателями?»  

6. У меня есть право…   

Теория:  Тематическое занятие о правах и свободах человека. Права ребёнка и их 

защита.  

Практика:  Викторина «Права человека». Конкурс рисунков  и газет «Права и 

свободы» Брейн- ринг «Права ребёнка»                

7. Я и закон.    

Теория:  Система права: материальное право – процессуальное право       

Преступление и правонарушение. Виды преступлений и правонарушений.  

     Юридическая ответственность.  

     Теоретические и практические анализы сложных ситуаций  

Практика:  Дискуссионный клуб «Почему люди совершают преступления»  

     Круглый стол «Знаешь 

ли ты закон?» 

 8. Человек свободного 

общества   

Теория:  Формирование понятия «активная гражданская 

позиция» Практика:   

 Социологический опрос «Критерии свободы».   

  Дискуссия о понятиях   «свобода, ответственность, выбор»  

  Тренинг «Гражданин и обыватель»  

 Диспут «Толерантность и межнациональные отношения»  

9. Что значит быть патриотом   

Теория:  Патриотизм, самоотдача, любовь – как связаны эти понятия и в чём их      

различие.     

Гуманизм и его необходимость сегодня.  

Практика:  Подготовка и проведение дискуссии по проблеме патриотизма в 

современном   российском обществе.  

10. Избирательный процесс в Алтайском крае  

Теория. Законодательные основы избирательного процесса в Ростовской области.  

Формирование законодательной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления.  

Избирательные комиссии, формируемые на территории Алтайского края 

Компетенция и состав       избирательной комиссии. Компетенция и состав 

избирательной комиссии муниципального образования. Компетенция и состав 

избирательной комиссии окружных, территориальных, участковых избирательных 

комиссий. Полномочия избирательных комиссий. Порядок деятельности 

избирательных комиссий. Финансирование деятельности избирательных комиссий. 

Законодательная власть субъекта федерации: структура, порядок формирования. 

Выборы выборных лиц местного самоуправления. 11.Муниципальный 

избирательный процесс.  

Теория.Муниципальное избирательное право в системе избирательного права 

РФ.Муниципальные выборы: понятие, виды, правовое регулирование.  

 Особенности избирательного процесса в муниципальных образованьях: 

законодательство, избирательные права граждан, назначение выборов, выдвижение 

кандидатов, подготовка и проведение выборов, подведение итогов.   

Практика.  

Ролевой проект «Взгляд из кресла Главы муниципального образования».  

 Итоговое занятие  «Я - избиратель: права и обязанности».   
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Тематическое планирование курса внеурочяной деятельности «Практическое 

обществознание» 

№ Основные темы Кол-во часов 

1. Введение  1 

2. Наша дорога к выборам 4 

3. Моя родина – Россия 5 

4. Конституция РФ – главный закон государства    3 

5. Я и политика 2 

6. У меня есть право… 4 

7. Я и закон 4 

8. Человек свободного общества 5 

9. Что значит быть патриотом 2 

10. Избирательный процесс в Алтайском крае 1 

11. Муниципальный избирательный процесс 4 

 Итого  35 

 

2.4.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

5-9 классы 

 

    

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Спортивные 

игры»  

Личностные: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство  в достижении 

поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

Метапредметные: 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечение защиты и сохранности природы    во время активного отдыха и занятий 

физической культуры; 

- организация самостоятельной деятельности с учетом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организация места занятий; 

планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 

Предметные: 

- управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровье, сдержанность, 

рассудительность. — планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
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— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Формы организации, виды деятельности 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

Групповые учебно-тренировочные занятия. 

Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

Восстановительные мероприятия. 

Участие в матчевых встречах. 

Участие в соревнованиях. 

Конкурсы, викторины. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 
1. Развитие баскетбола в России и за рубежом и его история. 

Развитие баскетбола в России. Значение и место баскетбола в системе физического 

воспитания. История возникновения баскетбола. Ведущие спортсмены и тренеры. 

2. Общая и специальная физическая подготовка. 

Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможностей организма и систем. Воспитание 

двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и игрой. 

3. Техническая подготовка. 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической, физической 

подготовки баскетболистов. Классификация и терминология технических приемов. 

4. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ тактических 

вариантов игры. Тактика отдельных игроков (защитников, нападающих). 

5. Морально-волевая и психологическая подготовка. 
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Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость, 

решительность, настойчивость в достижении цели, умение преодолевать трудности, 

чувство ответственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность. 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

1. Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, 

выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу, на бег, на 

шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений – 

сгибания и разгибания рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками разновременно, тоже во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания, отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, подскоки из различных исходных положений ног; сгибание и 

разгибание ног в смешанных висах и упорах, прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы, наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине, из положения лежа на спине переход в 

положение сидя, смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из исходного 

положения лежа, сидя в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса. 

Преодоление веса и сопротивление партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазание 

по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической 

стенке. Упражнения со штангой. Упражнения на тренажерах. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 70 м с 

максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с 

гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с высокой 

амплитудой движений. Упражнения с помощью партнера. Упражнения с гимнастической 

палкой. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в 

стороны, назад. Стойки на голове, руках, лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. 

Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии. 

Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий». С перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

предметов одновременно, ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис 

большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 

ногах. Перепрыгивание предметов. Прыжки в длину. Бег и прыжки по лестнице вверх и 

вниз. Бег по снегу, по песку. Эстафеты. Метание гранаты. 

Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 
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Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный 

на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. 

Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч. Ходьба на лыжах.  

2. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки 

на отрезках от 30 до 60 м из различных положений. Бег с максимальной частотой шагов 

на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. 

Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Многократные 

прыжки с ноги на ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в движении. Прыжки в сторону.  

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения 

кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами. Передвижение в упоре на раках по 

кругу. Передвижение на руках в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с гантелями, 

теннисными мячами. Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, 

быстроту. Удары по летящему мячу. Бросок мяча в прыжке с разбега. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в 

ходьбе, беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием 

в цель. Метание теннисного, волейбольного и баскетбольного мяча во внезапно 

появившуюся цель. Броски мяча в стену и последующей ловлей. Ведение мяча с ударами 

о скамейку, о пол. Ведение мяча с сопративлением. Комбинированные упражнения. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

упражнения в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая 

тренировка. 

3. Техническая подготовка. 

Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка прыжком, 

остановка двумя шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя руками на 

месте и в движении, в прыжке, при встречном движении, при поступательном движении, 

при движении сбоку, ловля рукой на месте. Ловля мяча одной рукой в движении. 

Передача мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди. Передача двумя руками снизу, с 

места. Передача мяча двумя руками в прыжке. Встречные передачи мяча. Передача мяча 

одной рукой сверху, от плеча, от груди. Ведение мяча с высоким отскоком, с низким 

отскоком. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча со зрительным 

контролем. Ведение мяча на месте, ведение мяча попрямой, ведение мяча по дугам, 

змейкой, ведение мяча по кругам. Ведение мяча зигзагом. Броски в корзину двумя руками 

сверху. Броски в корзину двумя руками от груди. Броски в корзину двумя руками снизу. 

Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с 

места. И в движении. Броски в корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной 

рукой от плеча. Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита. Броски в корзину 

одной рукой в прыжке. Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом. Броски в 

корзину одной рукой параллельно щиту. Удары по воротам с разных точек, положений, с 

разбега, после передачи и т.д. Прием мяча снизу, сверху, передачи мяча в парах, группах, 

Нападающий удар, подачи ч\з сетку с приемом мяча, по зонам, учебные  и игровые 

ситуации. 

4. Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. 

Розыгрыш мяча. Атака. Наведение, пересечение. 

Тактика защиты. 
Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное место. 

Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаки. Подстраховка. Личная 

защита. 
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5. Организационно-воспитательные мероприятия. 

Инструктаж и соблюдение техники безопасности по правилам поведения в 

спортивном зале, в раздевалках, на улице. Техника пожарной безопасности и действия в 

чрезвычайных ситуациях.  

6. Инструкторская и судейская практика. 

Организация и проведение комплекса общеразвивающих упражнений, а также 

беговых разминочных упражнений. Вспомогательная беседа по основным правилам игр. 

Судейская практика в двусторонних играх команд. 

7. Участие в соревнованиях. 

На этапе начальной подготовки предусматривается участие обучающихся в 

соревнованиях общефизической направленности («Веселые старты», соревнования по 

кроссу, тематические спортивные праздники) и специализированные соревнования 

(первенства школы, первенства района по спортивным играм). 

             

Тематическое плаирование курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

5-9 классы 

№п/п Изучаемый раздел, тема учебного материала 

1 ОФП  Ходьба и бег 

2 Перемещения;  передача и ведения мяча на месте, в движении. 

3 Передачи мяча различными способами. Ведение мяча. 

4 Передача мяча двумя руками, одной рукой, с отскоком, без отскока от 

пола. 

5 Передача мяча двумя руками в движении, после движения, с последу-

ющейотакой по кольцу. 

6 Техника  броска после ведения мяча 

7 Техника поворотов в движении.Броски после ведения по кольцу. 

8 Техника атаки,  ловли  мяча, отскочившего от щита. 

9 Техника броска в движении после ловли мяча 

10 Техника  броска в прыжке с места 

11 Техника передач одной рукой сбоку и одной рукой в прыжке 

12 Техника передач на месте и в движении, бросков в прыжке после веде-

ния мяча 

13 Броски мяча по кольцу. Ведение мяча без сопротивления различными 

способами. 

14 Техника  передач и бросков в движении; опека игрока без мяча 

15 Техника ведения и передач в движении 

16 Техника передач одной рукой с поворотом и отвлекающим действиям 

на передачу 

17 Техника отвлекающих действий на передачу с последующим проходом 

18 Техника отвлекающих действий на бросок 

19 ОФП. Закаливание.Ходьба на лыжах. 

20 ОФП. Закаливание.Ходьба на лыжах. 

21 ОФП. Закаливание.Ходьба на лыжах. 

22 Выбивание мяча при ведении. Техника игры в баскетбол 

23 Передача одной рукой с поворотомТехника игры в баскетбол 

24 Прием нормативов по технической подготовке 

25 Волейбол.Передача мяча  в парах, в группах. 

26 Передачи мяча, прием, подачи мяча. 
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2.4.7.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Туризм» 

5-8 классы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Туризм»  

Личностные  
 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.). 

Метапредметные  
 освоение 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. 

Предметные  
 усвоение 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. 

Формы организации, виды деятельности 

27 Передачи мяча, подачи, прием и розыгрыш мяча. 

28 Закрепление передач подачи мяча, приема с последующей передачей и 

нападающим ударом 

29 Закрепление техники игры в волейбол. 

30 Закрепление и совершенствование навыков и умений техники игры в 

баскетбол. 

31 ОФП. Кроссовая подготовка. Развитие общей выносливости 

32 ОФП. Развитие общей выносливости. 

33 Техника ведения мяча и удара по воротам. 

34 Техника ведения мяча и удара по воротам. Закрепление  и совершен-

ствование умение, навыков  игры в футбол 

Итого 34 
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Основными формами предъявления и оценки результатов являются: участие в 

соревнованиях, конкурсах, спортивному ориентированию; оформление краевой 

краеведческой картотеки; походы (подготовка и проведение; конкурс отчетов) и пр. 

                    

Содержание курса внеурочной деятельностии «Туризм» 5,6 классы 

1. Вводное занятие. Обеспечение безопасности. Особенности пешеходного туризма  

Теория: Цели и значение занятий туризмом и краеведением. Правила поведения и 

техника безопасности во время занятий. Нормы поведения в горах, в лесу, у водоемов, на 

болоте. Нормы передвижения по дорогам. Правила обращения с огнем. Правила 

обращения с опасными инструментами и специальным снаряжением. Правила общения с 

местными жителями; правила гигиены туриста. Неписаные этические правила туристов: 

трудовая этика туриста, распределения общественного снаряжения в походе между 

мальчиками и девочками, отношение к пожилым людям и тимуровская работа, отношение 

к природе 

КраеведениеПрирода родного края. Охрана природы. Виды туризма.  

Теория: Рельеф и климатические особенности родного края. Животный и 

растительный мир родного края. История родного края. Краеведческая работа в походе. 

Правила сбора краеведческого материала. Правила оформления краеведческого 

материала. Краеведческого материала. Презентация краеведческого материала. 

Краеведческий отчет туристской группы. Краеведческие викторины. Подготовка, 

организация, проведение и анализ силами туристской группы школьной краеведческой 

олимпиады для учащихся 5-8 классов. Подготовка, организация, проведение и анализ 

силами туристской группы фотовыставки «Знай родной край». 

Практика. Знакомство с картой области (края), республики. «Путешествия» по карте. 

Подготовка и заслушивание докладов кружковцев о природе и достопримечательностях 

края. Проведение краеведческих викторин. 

Топография 

Топографическая подготовка, условные знаки. 
Теория: Топографические карты и топографические знаки. Масштаб и легенда карты. 

Чтение топографических карт. Рисование топознаков. Изображение высоты местности с 

помощью горизонталей. Определение крутизны склона и его высоты. Измерение 

расстояния до недоступных предметов. Топографическая съемка местности. 

Практика: измерение расстояний на карте и на местности. Создание простейших 

планов и схем (класса, школьного двора, т.п.). 

Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. Движение 

по азимуту. Ориентирование по местным предметам, рельефу. Определение точки 

стояния. 

Туристские узлы 

 Подготовка к соревнованиям и отработка навыков туристской техники 

совместно с родителями 
Теория: Узлы и их применение в туризме. Узлы: прямой, проводник, двойной 

проводник, австрийский проводник, восьмерка, стремя, прусик, булинь, удавка, 

карабинная удавка, академический, ткацкий, встречный, шкотовый, брамшкотовый, штык, 

схватывающий, грейпвайн и т.п. Отработка навыков завязывания туристских узлов. 

Наведение и снятие веревочных перил для преодоления препятствий. 

Практика: постановка дистанции, мини-соревнования между командами «Мама, папа 

и я – туристская семья». Участие в личных зачетах по прохождению дистанции. 

Спортивное туристическое многоборье  
Теория: Спортивное туристическое снаряжение. Страховки и самостраховки. 

Преодоление препятствий. Траверс склона с альпенштоком. Горизонтальный и 

вертикальный маятник. Переправа по верёвке с перилами (параллельные перила). Подъём 
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по склону по перилам спортивным способом. Подъём по склону по судейским перилам с 

самостраховкой. Спуск по склону по судейским перилам с самостраховкой. Навесная 

переправа. Переправа с самонаведением и снятием перил. 

Спортивное ориентирование  
Теория: Гигиена спортсмена: гигиена тела, одежды и обуви. Правила соревнований по 

спортивному ориентированию. Спортивное снаряжение. Действия участника перед 

стартом, на старте, на дистанции, на КП, в финишном коридоре, после финиша. Техника 

ориентирования. Измерение расстояний на местности (шагами, по времени, визуально). 

Спортивный компас. Приёмы пользования компасом. Определение сторон горизонта по 

компасу. Определение точки стояния. Движения по азимуту. Определение и контроль 

направлений с помощью компаса и карты, по объектам местности. Спортивные карты. 

Технические приёмы: азимут, линейное ориентирование, точечное ориентирование. 

Тренировки и соревнования по спортивному ориентированию. 

Туристическая стенгазета 
Теория: Виды газет, работ редакционной коллегии, название газетной рубрики и 

заголовки, вёрстка, оформление. Выбор названия для туристической газеты: открытый 

конкурс. Социальные пробы: интервью, репортаж, соцопрос. Создание Совета для 

выпуска туристской газеты и распределение обязанностей. Выпуск и презентация первого 

номера газеты, посвященному Всемирному дню туризма, выпуски номеров, посвященных 

экологическим проблем микрорайона, интересным страницам родной истории, 

совершенным туристическим походам и экспедициям. 

Природоохранные акции  
Теория: Анкетный опрос школьников, родителей об экологических проблемах 

микрорайона. Определение круга проблем. Проработка каждой проблемы методом 

мозгового штурма. Выбор дела. Создание Совета дела. Распределение обязанностей. 

Подготовка инвентаря и спецодежды. Реализация запланированного дела: проведение 

природоохранных мероприятий на улицах, в парке. Фоторепортаж о проведении акции. 

Анализ работы. Подведение итогов: рассказ об экологических проблемах микрорайона и 

проведённой акции учащимся младших классов. 

Походы выходного дня  
Практика: Совместная, осуществление и последующий анализ походов выходного 

дня с целью отработки навыков ориентирования, техники пешеходного туризма, сбора 

краеведческого материала. 

 Спортивные походы  
Практика: Пешеходный поход. Протяжённость спортивных походов, локальная 

протяжённость спортивных походов. Принципы комплектования группы и требования к 

участникам спортивных походов. Ориентирование на маршруте. Хронометраж на 

маршруте. Краеведение на маршруте. Подведение итогов похода, подготовка фотоотчёта, 

технического и краеведческого описания маршрута. Ознакомление с собранным 

краеведческим материалом других учащихся школы.;конкурс отчетов). 

 

Содержание курса внеурочной деятельностии «Туризм» 7,8 классы 

Вводное занятие. Туристско-экскурсионные возможности родного края  
Теория: особенности географии края: размеры территории, основные районы и их 

туристские возможности, природные памятники и заповедники. Географическое прошлое 

и рельеф. Климат. Основные реки и водоемы. Исторические и культурные памятники. 

Возможные экскурсии и походы по краю. 

Окружающая среда и факторы опасности  
Теория: субъективные и объективные опасности. Опасности, обусловленные 

природой гор: горный рельеф, камнепады, обвалы, крутизна склонов, горные реки. 
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Климат и погода горных районов. Стихийные бедствия и аномальные климатические 

явления. Опасности, связанные с действиями человека. 

Экстремальные природные ситуации  
Теория: определение экстремальной ситуации. Условия ее возникновения. Степень 

экстремальности. 

Поведение человека в экстремальной ситуации. Практика: анализ экстремальной 

ситуации. 

План действия и выход из экстремальной ситуации. Сигналы бедствия. 

Снаряжение  
Теория: подбор снаряжения для похода. Требование к личному, общественному и 

специальному снаряжению. Особенности снаряжения для походов в различные времена 

года. Личное снаряжение, одежда и обувь туриста в дальнем походе; типы рюкзаков, 

оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовление 

непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, 

капюшон, маска, брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки); 

предметы походной постели (спальный мешок, коврик или надувной матрас, вкладыш, 

«подушка», чехол для спального мешка). 

Практика: Особенности снаряжения для многодневных походов по малонаселенной 

местности. Типы палаток; как подготовить палатку к походу (конструкция стоек, 

колышки, веревки, амортизаторы, тенты, полог, подстилка, проклеивание швов). 

Упаковка и переноска палаток. Сушка и проветривание палаток в пути. Обязанности 

старосты по палатке. Хозяйственное оборудование для дежурных по кухне (хознабор): 

таганок, крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, неприкосновенный запас 

спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, половник, мочалки, мыло и горчица 

сухая, веревка, палка для развешивания, соль. Походная посуда для варки пищи, чехлы 

для посуды, хранение и переноска посуды. Топоры, пилы. Как заточить и развести пилу. 

Документы, инструменты, основная и вспомогательная веревки, фотоаппараты, 

рыболовные принадлежности, фонари. Обязанности завхоза группы по снаряжению. 

Состав и назначение ремнабора, обязанности «реммастера» до и во время похода. 

Особенности снаряжения для зимнего похода. Специальное снаряжение группы для 

производства краеведческих работ. 

 Аварийный бивак  
Теория: причины аварийности в пешеходных походах и их профилактика: роль 

объективных и субъективных факторов в возникновении аварийных ситуаций. 

Требования к биваку. Выбор места. Оборудование бивака. Бивак из подручных средств. 

Практика: построение защиты от ветра, дождя, снега. Подбор древесины для костра. 

Типы костров и их характеристика. Разведение костра без спичек. Поведение группы на 

аварийном биваке. Снятие лагеря в аварийном случае. 

Обеспечение питанием в походе  
Теория: значение правильной организации питания в сложных условиях. 

Энергетические затраты и их компенсация. 

Витамины. Белки, жиры, углеводы. Характеристика некоторых продуктов питания. 

Водно-солевой режим. 

Практика: способы добычи и обеззараживания воды. Нетрадиционные формы 

питания. Съедобные растения. 

Зачет. 

Доврачебная помощь силами группы  
Теория: характерные заболевания, их симптомы и лечение. Первая помощь при 

травмах. 
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Практика: наложение повязок, шин. Оказание первой помощи при различных травмах. 

Изготовление носилок, транспортировка пострадавшего. Применение дикорастущих 

лекарственных растений. 

Тестирование по оказанию ПДП. 

 Ориентирование в сложных погодных условиях. Ориентирование по компасу  
Теория: стороны горизонта. Пользование компасом в походе. Азимут. Определение 

азимута по карте и на местности, азимутальное кольцо (чертеж). Определение азимута на 

заданный ориентир, движение группы по азимутам на заданное расстояние. Определение 

сторон горизонта по солнцу, звездам и местным признакам. Работа с картой и компасом. 

Практика: ориентирование без карты и компаса, по часам. Ориентирование без карты 

и компаса, рельефу, природным объектам. Практическое ориентирование в сложных 

условиях. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по небесным светилам, 

местным признакам. Определение направлений по заданным азимутам (прямые засечки) и 

азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). Движение группы по заданным 

азимутам на заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

Особенности ориентирования в горной и лесной местности, при сложных 

метеорологических условиях. Действия группы при потере ориентировки. Участие в 

мини-соревнованиях. 

Техническая подготовка  
Теория: тактика и техника в пешеходном туризме. Движение на маршруте по тропам. 

Принцип экономии сил. Движение на подъемах и спусках различной крутизны и 

твердости грунта. Работа с альпенштоком. 

Практика: преодоление завалов, скопления валунов, ям, канав. Водные переправы. 

Движение по лесу. Узлы их группы и применение. Работа на склонах различной крутизны. 

Основы работы на скальном участке. 

 Туристские походы  
Практика: Пешеходный поход. Протяжённость спортивных походов, локальная 

протяжённость спортивных походов. Принципы комплектования группы и требования к 

участникам спортивных походов. Ориентирование на маршруте. Хронометраж на 

маршруте. Краеведение на маршруте. Подведение итогов похода, подготовка фотоотчёта, 

технического и краеведческого описания маршрута. Ознакомление с собранным 

краеведческим материалом других учащихся школы.;конкурс отчетов). 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Туризм» 

5-6 классы 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Краеведение. 2 

3 Туристические узлы. 10 

4 топография 2 

5 Спортивное туристическое многоборье 6 

6 Туристическая стенгазета 2 

7 Природоохранные акции 2 

8 Спортивное ориентирование. 13 

9 Походы выходного дня 15 

10 Спортивные походы 15 

 Итого: 68 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Туризм» 

7-8 классы 

№ 

П/П 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

1 

 

Вводное занятие. Туристско-экскурсионные возможности родного 

края 

1 

2 Окружающая среда и факторы опасности 2 

3 Экстремальные природные ситуации 2 

4 Снаряжение 10 

5 Аварийный бивак. 2 

6 Обеспечение питанием в походе 2 

7 Доврачебная помощь силами группы 6 

8 Ориентирование в сложных погодных условиях. Ориентирование по 

компасу 

13 

 

9 Техническая подготовка 15 

10 Туристские походы 15 

 Итого: 68 

 

2.4.8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие в слово» 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Путешествие в слово» 

5-8 классы 

Личностные:  
-уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

-интерес к изучению языка, его истории; 

-стремление к речевому самосовершенствованию;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-ответственность за произнесённое и написанное слово; умение работать в паре, 

коллективе. 

Метапредметные: 
- понимание информации устного и письменного сообщения; 

- соблюдение основных правил орфографии в процессе письменного общения; 

-правильное изложение своих мыслей в устной и письменной форме; 

-умение извлекать информацию из различных источников; 

- пользование словарями различных типов, справочной литературой; 

- самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

-составление плана; 

-владение разными видами чтения; 

- использование родного языка как средство получения знаний по другим учебным 

предметам. 

Предметные: 
- знание правил правописания приставок и корней; 

-нахождение в словах изученных орфограмм, умение обосновывать их выбор; 

-нахождение и исправление орфографических ошибок; 

-составление самоинструкций к орфографическим правилам; умение пользоваться 

ими. 

Формы организации и виды деятельности: 
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Индивидуальная(беседа с элементами занимательности), групповая(игра)   

  

Содержание курса внеурочной деятельности «Путешествие в слово» 

5 класс 

Интеллектуальная игра «В начале было слово…»  

 Разыгрывание немых сцен. Сказка “Мир без слов”. Звукоподражание и “теория ням-

ням”. Игры “Добавки”, “Знаешь сам – расскажи нам”. 

Игры “Слова – братья”, “Эстафета”. Рассказ “Снежные слова”. 

Решение  словообразовательных задач повышенной трудности.  “Волшебные слова”. 

Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки 

“Когда слова теряют свою волшебную силу”. 

– описания «Осенняя миниатюра». Конкурс на внимание и чистописание. Парад 

Добрых слов. 

Нестандартные задачи по морфемике. Головоломка “Сколько родственников. Игры 

“Назови по родству”, “Кто больше?”, “Цепочка слов”. 

Этимологический анализ некоторых общеупотребительных слов.Сказка А. Шибаева 

“Буква заблудилась”. Игры “Весёлые буквы”, “Спрятавшееся слово”. Инсценирование 

стихотворения А.Шибаева.  

Лингвистический КВН. 

Пунктуационный тренинг. Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения . 

Сказка “Лесной карнавал 

Удивительные истории из жизни слов. Сказка “Слова, которые могут рисовать”. 

Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. Левитана “Золотая осень”. Игра 

“Исправь ошибку художника”. 

Загадочные факты русского языка. Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о 

том, как наши предки научились писать и считать. Головоломка “Заколдованные слова” 

Лингвистический анализ текста. Рассказ учителя о том, как на свет появились первые 

родственники алфавита.  

Создание текста сочинения  - отзыва о спектакле. Разыгрывание ситуаций. 

Решение лингвистических кроссвордов. Игра на внимание “Исправь ошибки”. 

Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом “Продолжи слово”. 

Составление лингвистических кроссвордов. Проговаривание слов по слогам. Игры 

“Найди другое слово”, “Пройди через ворота”, “Найди пару”.  

Культура языкового общения (общение в кафе, магазине, парикмахерской)  

В мире фразеологии. Фразеологический КВН.  

Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок.  

Его величество Синтаксис. 

Строение словосочетаний. Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры 

со словами-двойниками. 

В мире частей речи. Головоломка “Начни и закончи К”. Работа со словарём. Шутки-

каламбуры. Сценки “Есть”, “Чей нос”. Конкурс загадок.  

. Выразительные средства русского языка. Правила “Узелки на память”. Кроссворд 

“Конкурс знающих 

Поработаем редактором. Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова “Приключения 

Незнайки и его друзей”. Весёлый аттракцион “доскажи словечко”. Слова-синонимы 

(рассказ учителя). Сценка “Твёрдый знак”. Игра “Найди друзей”. 

Языковые секреты орфографии. “Узелки на память” (повторение правил). Загадки, 

игры, пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Итоговое занятие. Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, 

антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 
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6  класс 
  Из истории русского языка  

Вводное занятие. Русский язык – наше национальное богатство. Первоучители 

словенские. Славянская азбука. Азбучный имяслов. История буквы ЯТЬ. Падение 

редуцированных и последствия этого процесса. 

«Вначале было слово…»  
О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конёк-

горбунок» - литературный памятник живому русскому языку XIX века. Историзмы, 

архаизмы, неологизмы. Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные 

различия и их типы. Анализ диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». 

Фразеологическое богатство языка. Фразеологические словари. Краткие мудрые 

изречения. Афоризмы. Крылатые слова. Сочинение сказки с использованием 

фразеологизмов, афоризмов, крылатых слов. Общеупотребительные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. Молодёжный сленг и отношение к нему. 

Антропонимика как наука. Личное имя. Отчество. История возникновения фамилий. О 

чем могут рассказать фамилии? 

Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. 

«Слово – понятие, слово – творчество»  
К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с 

этимологическим словарем. Лексическое значение слова. Способы определения 

лексического значения слова. Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О 

словах одинаковых, но разных. Как правильно употреблять слова. Многозначность как 

основа художественных тропов. Метафора в загадках, пословицах, поговорках. Богатство 

русского языка (синонимы, антонимы). Текст как речевое произведение. Тема, микротема, 

основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой жанр. Как общаться на расстоянии? 

Напиши письмо Маме. 

Качества хорошей речи  
Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного 

произношения. Эмоциональная грамотность. История современных знаков препинания. 

Трудно ли говорить по-русски? «Наш дар бессмертный – речь». Итоговое занятие 

 

7 класс 

Вводное занятие. Слово о нас  

  О задачах курса и планах работы на учебный год. 

  Практическая часть: проведение диагностики словарного запаса учащихся.  

Путь к слову   
Тема  1. Слово о слове  

Что есть слово? («Солнце языковой системы»). Уточнение понятия о лексическом 

значении слов. Обогащение словарного запаса учащихся. Писатели, поэты и учёные о 

богатстве и выразительности русского слова. 

Практическая часть: тренинг «Слово – это…» (продолжи предложение), конкурс 

чтецов. Индивидуальный проект «Путешествие в мир слова».  

Тема 2. Слово о словарях   

Виды словарей. Работа с лингвистическими словарями  русского языка. 

Роль энциклопедических и лингвистических словарей. Орфографический словарь – наш 

помощник. 

 Практическая часть:  экскурсия в школьную библиотеку «Знакомство со словарями». 

Орфографические задачи, тесты, кроссворды, ребусы. Нахождение слова в разных 

словарях.  

Тема 3. К истокам слова  
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Рассказ о науке этимологии. Строение словарной статьи этимологического словаря. 

Работа с различными этимологическими и историческими словарями. 

Практическая часть: лингвистическая игра «Происхождение слов».  

Тема 4. Культура слова  
Знакомство с современными нормами русского литературного произношения. 

Орфоэпический словарь, его основные свойства и функции. 

Практическая часть: викторина «Давайте говорить правильно» (по выявлению уровня 

орфоэпической культуры учащихся).  

Тема 5. Слово…и «слова-родственники». «Чужие слова»  

Однокоренные слова. Формы одного и того же слова. Способы образования 

родственных слов. Омонимичные корни.  

Знакомство с особенностями строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Введение понятия «устойчивые обороты». Исследовательская работа со словарем 

иностранных слов и  определением значения этих слов. 

Практическая часть: групповой проект «Секреты родственных слов» (работа со 

словами, например: родник, родина, родня. Что общего?) Индивидуальный проект 

«Определи значение иностранных слов». Игра «Третий лишний».  

Тема 6. Слова-омонимы и многозначные слова  
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями.   

Практическая часть: индивидуальный проект «Слова-близнецы». Игра «Прямое и 

переносное значение слов».  

Тема 7. Слово и его синонимы, антонимы, паронимы  

Изучение особенностей синонимического ряда слов. Работа со словами-синонимами и 

правильным употреблением  их в речи. Работа со «Словарем антонимов русского языка». 

Знакомство с понятием «паронимы». Виды паронимов и способы их образования. Беседа о 

правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

Практическая часть: игра «На карнавале слов». Групповой проект «Слова-друзья»  

Тема 8. Слово во фразеологических оборотах  

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Беседа о правильном 

употреблении фразеологизмов  в речи. Понятия «крылатые выражения», «афоризмы».  

Практическая часть: фразеологический КВН.  

Тема 9. Роль слова в тексте  

Понимание роли слова в устном народном творчестве (пословицах и поговорках, 

загадках, скороговорках, притчах, легендах, приметах, в русских народных песнях, 

сказках). Знакомство со сказителями сказок. Слово в названиях произведений 

классической и современной литературы (поэзия, проза). Слово в текстах художественной 

литературы. Понятия: живая народная речь, литературный язык, анализ литературных 

образцов.  

Практическая часть: нахождение строк народной речи в произведениях А.С. 

Пушкина, Н.В.Гоголя. Конкурс на сказывание сказок, используя особенности одного из 

сказителей. Индивидуальный проект «Русские сказочники». 

 От слова к тексту  

Тема 10. В глубь текста  
Тема, основная мысль, авторская позиция. Смысловые части текста, микротема, абзац. 

План текста: простой, сложный, тезисный план. Способы связи предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. Лексические средства связи (контекстуальные 

синонимы). Морфологические средства создания выразительности текста 

(существительные, прилагательные). Типы связи. Цепная и параллельная связь. 

Интонация и логическое ударение. Смысловая связь. 
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 Практическая часть: определение  темы, идеи, смысла заглавия, с помощью учителя  

– смысла целого или крупных частей прочитанного произведения. Определение микротем, 

установление последовательности событий, описываемых явлений в тексте, понимание 

смыслового содержания при объединении самостоятельно прочитанных частей 

произведения, выбор из текста произведения наиболее интересных и значимых отрывков 

для последующего анализа и объяснения. Коллективное и парное составление плана 

произведения. Ответы на вопросы обобщающего характера. Подбор иллюстраций к 

отдельным частям произведения. Игра «Пазлы».  

 Тема 11. Типология текстов  

Типы речи. 

Определение типа текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа. Сочинение-повествование. Сочинение-описание. Сочинение-рассуждение. 

Практическая часть: типологический анализ предложенных текстов, «сжимание» 

текста, редактирование текста с целью предупреждения логико-композиционных ошибок 

в сочинении.  

Тема 12. Стили текста. Основные черты  

Стилистика как наука, позволяющая  выразить мысль по-разному, различными 

языковыми средствами. Определение стилей (разговорный, официально-деловой, 

публицистический, научный, художественный) и их особенности. Изобразительно-

выразительные средства языка в тексте: фонетические, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. 

Практическая часть: определение стилевой принадлежности текстов, творческие задания, 

развивающие оригинальность мышления.  

Тема 13. Языковые особенности разных стилей речи  
Характеристика каждого функционального стиля: а) сфера применения; б) основные 

функции; в) ведущие стилевые черты; г) языковые особенности;   д) специфические 

формы (жанры). 

Практическая часть: определение стилевой принадлежности текстов, «перевод» 

русских народных сказок («Курочка Ряба», «Колобок», «Репка») в различные стилевые 

пласты.  

    Тема 14. Жанр текста  

Жанры: 1) художественного стиля –  рассказ, повесть, роман, стих, сонет, драма, 

сказка, трагедия, комедия, гимн, ода и др.; 2) публицистического стиля –  статья, 

репортаж, очерк; 3) научного стиля – статья, лекция, монография, учебник; 4) 

официально-делового – приказ, заявление, служебная записка. 

Практическая часть: творческие задания  

От готового текста – к собственному тексту  

Тема 15. Модель создания речевого высказывания 
Постижение основ риторики, умение отбирать материал, выделяя главное, опуская 

детали, избирая наиболее желательную форму языкового выражения. Знакомство с 

мастерами ораторского искусства, составление плана выступления. 

Практическая часть: создание текста-послания для конкурса юных ораторов о том, что 

волнует, особенно интересует. Конкурс юных ораторов  

Тема 16.  Творческое изложение 

Сжатое изложение текстов публицистического характера. 

Практическая часть: изложения с заданием ввести в текст описание местности, дать 

оценку поступков героев, высказать свое мнение о герое. 

 Тема 17. Обучение написанию сочинения-миниатюры  

Сбор материала к сочинению, его систематизация  

Практическая часть: написание сочинения – миниатюры  
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на предложенные темы (например: «Моё отношение к слову», или « Моя дорога в 

школу», или «В гостях у Ивана Грозного).  

Тема 18. Сочинение-анализ поэтического текста  

Практическая часть: комплексный анализ поэтического текста. Анализ стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А.Фета (по выбору).  

Тема 19. Сочинение-анализ эпизода  
Комплексный анализ прозаического текста. 

Практическая часть: анализ рассказа (по выбору).  

Тема 20. Нетрадиционные жанры сочинений Письмо. Обобщение знаний о 

структуре писем. Языковые особенности построения письма. Общественная значимость 

письма в современном обществе. 

Практическая часть: письмо реальному адресату. 

Дневниковые записи. Основные правила ведения, три разновидности использования 

дневника (собственно дневник, дневник писателя, литературные произведения в форме 

дневника). 

Практическая часть: составление дневника литературного персонажа. 

Отзыв как жанр. Смысловые и структурные особенности жанра отзыва. 

Практическая часть: отзыв на прочитанное произведение. 

Аннотация. Формирование представления о структуре аннотации. Осознание у 

учащихся её актуальности и ценности в общественной жизни. 

Практическая часть: составление аннотации к художественному произведению 

(например: по повести В. Железникова «Чучело» или по повести Г. Троепольского «Белый 

Бим Чёрное ухо»). 

 Эссе как жанр сочинений. Формирование  у учащихся представления об эссе как 

публицистическом жанре, его особенностях. 

 Практическая часть: эссе «О времени и о себе» Что значит быть патриотом? 

Составление памятки об особенностях жанра эссе: «Что такое эссе?»  

Тема 21. Итоговое занятие «Как наше слово отзовётся…» 

 

8 класс 

Введение. Речь.  
Тема 1. Заговори, чтоб я тебя увидел. (Высказывания о русском языке. Пословицы и 

поговорки о родном языке.). 

Тема 2. Типы речи или типы в речи. Проектная работа.  (Работа с текстами, 

определение типов речи). 

Орфография.  
Тема 3. Необычные правила. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание 

новых формулировок правил.).  

Тема 4. Н+Н=НН.  (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить 

правописание Н и НН в разных частях речи). 

Тема 5. Путеводные звёзды орфографии.  (Рассказ об этимологии. Запоминание и 

правильное написать трудных и не поддающихся проверке слов). 

Тема 6. Слитно, раздельно или через дефис? (Употребление дефиса на письме. Роль 

его в речи и на письме. Работа с текстом.) 

Тема 7. Не и Ни бывают в слове. (Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. 

Трудные случаи написания.). 

Тема 8. Различай и отличай. Проектная работа.  (Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов, их отличия). 

Морфология.  
Тема 9. Морфологическая семейка. (Повторение и закрепление сведений о 

самостоятельных и служебных частях речи.). 
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Тема 10. Тайна в имени твоём. (Имя существительное как часть речи: основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении). 

Тема 11. Именная родня. (Все именные части речи русского языка: имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное и местоимение. Их основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении). 

Тема 12. Братство глагольное. (Глагол, причастие и деепричастие. Их основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении). 

Тема 13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. Проектная работа. 

(Служебные части речи русского языка: предлог, союз, частица. Их применение и 

употребление в речи и на письме.). 

Синтаксис и пунктуация.  
Тема 14. Сочетание или словосочетание? (Обобщение изученного о строении 

словосочетания, его разновидности и связи. Работа с текстами.) 

Тема 15. Примыкай, управляй, согласуй… (Составление словосочетаний с 

согласованием, управлением и примыканием.). 

Тема 16. Работа над проектом. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор 

материала). 

Тема 17. Это непростое простое предложение.  (Составление предложений. Прямой 

порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях и для 

усиления выразительности речи.). 

Тема 18. Главнее главного. (Подлежащее и способы его выражения). 

Тема 19. Действую по-разному.  (Сказуемое и способы его выражения. Виды 

сказуемых.). 

Тема 20. Определяй и дополняй.  (Определение и дополнение как второстепенные 

члены предложения, их применение в предложении. Частота употребления определений в 

загадках.) 

Тема 21. Где? Когда? Куда? Откуда?  (Обстоятельство как второстепенный член 

предложения, его роль  в предложении. Работа с текстом). 

Тема 22. Назывные именные.  (Односоставные предложения: их виды и применение. 

Назывные предложения. Дидактические упражнения). 

Тема 23. Личные отличные. (Односоставные предложения: их виды и применение. 

Виды односоставных предложений с главным членом сказуемым. Работа с текстом.) 

Тема 24. Тройное доказательство родства.  (Предложения с однородными членами 

предложения. Признаки однородности. Употребление однородных членов в 

географических названиях островов, гор, местностей, транспортных средств.) 

Тема 25. Соединю родных и разделю.  (Как связываются между собою однородные и 

неоднородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения.). 

Тема 26. Обратись ко мне красиво! (Роль обращения в предложении и в тексте. Виды 

обращений. Построение текстов.) 

Тема 27. Водные или вводные. (Значение и роль вводных слов в предложении и в 

тексте.). 

Тема 28. Сочетай, конструируй и вставляй.  (Вводные слова, предложения и вставные 

конструкции. Их роль и использование в тексте предложения. Использование при них 

знаков препинания.). 

Тема 29. Обособим мы тебя.  (Предложения с обособленными членами предложения. 

Их роль в предложении. Понятие обособления. Использование при них знаков 

препинания. Работа с  текстом.). 

Тема 30. Квадратное обособление. (Основные принципы обособления слов в речи и на 

письме. Обособление второстепенных членов предложения.) 

Тема 31. Распространённые одиночки. Проектная работа.  ( Обособление приложения, 

распространённого и нераспространённого.). 
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Прямая и косвенная речь.  
Тема 32. Скажи прямо, не молчи… (Построение прямой речи, виды речи. Конкурс 

высказываний на лингвистическую тему.) 

Тема 33-34. Косвенно чужая речь. Проектная работа.  (Строение косвенной речи, 

перестроение прямой речи в косвенную и обратно. Работа с текстами, определение видов 

речи). 

Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Путешествие в слово»                            

5 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Тема 1. Интеллектуальная игра 1 

2. Тема 2. Сочиняем лингвистические сказки.   1 

3. Тема 3. Решение  словообразовательных задач повышенной 

трудности.   

2 

4. Тема 4. Создание текста 1 

5. Тема 5. Нестандартные задачи по морфемике. 1 

6. Тема 6. Этимологический анализ некоторых 

общеупотребительных слов 

1 

7. Тема 7.Лингвистический КВН. 1 

8. Тема 8.  Пунктуационный тренинг. 2 

9. Тема 9. Удивительные истории из жизни слов. 2 

10. Тема 10. Загадочные факты русского языка. 1 

11. Тема 11. Лингвистический анализ текста. 2 

12. Тема 12.  Создание текста сочинения  - отзыва о спектакле 1 

13. Тема 13. Решение лингвистических кроссвордов. 2 

14. Тема 14. Культура языкового общения 1 

15. Тема 15. В мире фразеологии. 1 

16. Тема 16.  Его величество Синтаксис. 2 

17. Тема 17. Строение словосочетаний. 3 

18. Тема 18. В мире частей речи. 4 

19. Тема 19. Выразительные средства русского языка. 2 

20. Тема 20. Поработаем редактором. 2 

21. Тема 21. Языковые секреты орфографии. 3 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Путешествие в слово»                            

6 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Из истории русского языка  5 

2. «Вначале было слово…»  13 

3. «Слово – понятие, слово – творчество»  10 

4. Качества хорошей речи  2 

 Итого 35 

 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Путешествие в слово»                               

7 класс 

№ Тема Количество 
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чаов 

1. Вводное занятие. Слово о нас  1 

2. Путь к слову   9 

3.  От слова к тексту  5 

4 От готового текста – к собственному тексту  19 

5. Итоговое занятие «Как наше слово отзовётся…» 1 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Путешествие в слово»                            

8 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Введение. Речь.  2 

2. Орфография.  6 

3. Морфология.  5 

4. Синтаксис и пунктуация.  17 

5. Прямая и косвенная речь.  3 

 Итого 34 

 

2.4.9.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный инспектор 

дорожного движения» 5-8 классы 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Юный инспектор 

дорожного движения» 

Личностные: 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здо-

ровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Юные инспекторы дорожного движения» 

 способность к адекватной самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

• использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 
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Коммуникативные: 

В процессе обучения дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Юный инспектор дорожного дви-

жения» 

Понятие об участниках дорожного движения 

Элементам улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по 

конкретным дорожным знакам. 

Правила безопасного поведения на дорогах и улицах Правила для пешеходов и 

водителей транспортных 

средств. Виды перекрёстков и правила разъезда на них. Ответственность за 

нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях. 

Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 

перекрёстках. Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы 

велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для 

движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости 

двухколёсного велосипеда. Особенности маневрирования на велосипеде в условиях 

площадки для фигурного вождения велосипеда. Освоение приёмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. 

Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в 

практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение правил работы с 

электронными экзаменаторами. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). 

Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила 

наложения повязок. Правила транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему. 
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Профилактика детского дорожного травматизма 

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, 

назначение его основных элементов и особенности технического оборудования. 

Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и безопасного поведения на 

занятиях в автогородке. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда (педального 

автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему правил дорожного 

движения. 

Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного 

движения 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории 

транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 

Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса 

эрудитов и т. п. 

Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо». 

Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 

Практическая работа: проведение соревнований. 

Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения 

Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад юных 

инспекторов дорожного движения. 

Практическая работа: проведение выступлений агитбригады. 

Формы организации, виды деятельности: 
Индивидуальная, групповая 

 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юный инспектор 

дорожного движения»      5-8 классы 

№ п/п Тема занятия  
Кол-во ча-

сов 

1. 

Понятие об участниках дорожного движения.  1 

Практическая работа: изучение действий участников 

дорожного движения по конкретным дорожным знакам. 
 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах.  1 

3-5. 
Практическая работа: разбор действий пешеходов и 

велосипедистов в конкретных дорожных ситуациях. 
3 

6. 
Освоение навыков безопасного движения пешехода и ве-

лосипедиста.  
1 

7-9. Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 3 

10. 
Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда 
1 

11-13. 
Практическая работа: освоение приёмов профилакти-

ческих и ремонтных работ велосипеда. 
3 

14. 
Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта 
1 

15-18. 
Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение 

правил работы с электронными экзаменаторами. 
4 

19. 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в 

ДТП 
1 
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20-22. 
Практическая работа: отработка различных приёмов 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 
3 

23. Профилактика детского дорожного травматизма 1 

24-26. 
Практическая работа: тренинг по безопасному вождению 

велосипеда (педального автомобиля) в автогородке; участие в 

настольной игре на тему правил дорожного движения. 

3 

27. 
Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков 

правил дорожного движения. 
1 

28-30. 

Практическая работа: проведение утренников, смотров, 

викторин, конкурса эрудитов и т. п. 

 

3 

31. 
Подготовка и проведение соревнований «Безопасное ко-

лесо» 
1 

32-33. 
Практическая работа: проведение соревнований. 

 
2 

34. 

Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного 

движения 
1 

Практическая работа: проведение выступлений агит-

бригады. 
 

Итого 34 

 

 

2.4.10.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Актёрское мастерство» 

5-9 классы 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Актёрское 

мастерство» 

Личностные результаты. 
У учеников будут сформированы: 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными  
результатами изучения курса является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
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пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

сочинять этюды по сказкам; 

умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

  Формы организации, виды деятельности: индивидуальная, групповая 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Актёрское мастерство» 

Вводное занятие. Правила ТБ. Актёрское мастерство. Беседа о театральном искусстве. 

Искусство декламации. Выразительность чтения. Дикция. Орфоэпия. Культура поведения 

в театре. Беседа. Театральная азбука.«Учитель, перед именем твоим». Действие как 

главное выразительное средство актёрского искусства. Виды театров, их сходство и 

различия. Главный театр страны для детей. Театры для детей. Логика чтения. Логические 

паузы. «А мамины глаза…..». Шутки-прибаутки. Зима в стихотворениях С. Есенина,  А.С. 

Пушкина, К. Бальмонта. «Новый год стучится в дверь…».«Старый Новый год». История 

праздника. Зимний пейзаж. Проза Ю.Казакова. Зимний пейзаж. Поэзия А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова и др.. Проза А.П. Чехова, С.Т. Аксакова и др.. «Наша Армия родная». 

«Международный женский день». История праздника 

Проза А.П. Чехова, С.Т. Аксакова и др.. Театр теней. Литературно-музыкальная 

композиция «Русь, Россия, Родина моя». День Победы. Роль и задачи театра во время 

ВОВ. Весна, весна и всё ей рады…» Итоговое занятие.. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Актёрское 

мастерство» 

№ Тема занятия Кол-во часов 

   

1 Вводное занятие. Правила ТБ. Актёрское мастерство 1 
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2 Беседа о театральном искусстве. Искусство декламации. 

Выразительность чтения. Дикция. Орфоэпия. 
1 

3 Культура поведения в театре. Беседа. Театральная азбука. 1 

4-5 «Учитель, перед именем твоим…» 2 

6 Действие как главное выразительное средство актёрского 

искусства. 
1 

7-8 Виды театров, их сходство и различия. 2 

9 Главный театр страны для детей. 1 

10 Театры для детей. 1 

11 Логика чтения. Логические паузы. 1 

12-

13 

«А мамины глаза…..» 
2 

14 Шутки-прибаутки. 1 

15 Зима в стихотворениях С. Есенина,  А.С. Пушкина, К. 

Бальмонта. 
1 

16-

18 

«Новый год стучится в дверь…» 
3 

19 «Старый Новый год». История праздника. 1 

20-

21 

Зимний пейзаж. Проза Ю.Казакова. 
2 

22 Зимний пейзаж. Поэзия А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и др.. 

Проза А.П. Чехова, С.Т. Аксакова и др.. 
2 

23-

24 

«Наша Армия родная» 
2 

25-

26 

«Международный женский день». История праздника 
2 

27  Театр теней. 1 

27-

30 

Литературно-музыкальная композиция «Русь, Россия, Родина 

моя» 
4 

31-

32 

День Победы 
2 

33 Роль и задачи театра во время ВОВ. 1 

34 Весна, весна и всё ей рады…» 1 

35 Итоговое занятие. 1 

 Итого: 35 

 

2.4.10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы 5-9 классы 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

    Личностные  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 
 бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций. 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные  
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуаци-

ях; 
 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 
 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначаль-

ным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла, 
  соотнесение целей с возможностями 

 определение временных рамок определение шагов решения задачи 
  видение итогового результата 
  распределение функций между участниками группы 
  планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
 умение задавать вопросы 
 умение получать помощь 

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами 
 умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 построение логической цепи рассуждений. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на пред-

метном знании) 
 способность принять другую точку зрения, отличную от своей; 

 способность работать в команде; 
 выслушивание собеседника и ведение диалога. 

Предметные  
 Познакомить с шахматными терминами и шахматным кодексом. 

 Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигу-

рами. 

 Сформировать умение ставить мат с разных позиций. 
 Сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов. 
 Сформировать умение записывать шахматную партию. 
 Сформировать умение проводить комбинации. 
 Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 
Формы организации,виды деятельности: индивидуальная(игра), групповая 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

5 класс 

Шахматная доска и фигуры.Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении 

шахмат.Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур.Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и 

по- 

движность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза, нападение, защита. 

Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля. Шах. Короткая и длинная 
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рокировка. Начальная позиция. Запись шахматных позиций. Практическая игра. Цель и 

результат шахматной партии. Шах, мат и пат.Способы защиты от шаха. Открытый, 

двойной шах. Мат. Сходство и различие между понятиями шаха и мата. А.лгоритм 

решения задач на мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между 

понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах). Правила 

шахматных соревнований. Шахматные часы.Запись шахматных ходов.Принцип записи 

перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Условные обозначения перемещения, 

взятия, рокировки. Шахматный диктант.Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, 

размен 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности в зависимости от 

ситуации на доске. Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный 

перевес, качество.Общие принципы разыгрывания дебюта.Мобилизация фигур, 

безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в дебюте. Классификация 

дебютов. Анализ учебных партий. Дебютные ловушки.Раннее развитие ферзя.Дебютные 

ловушки. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

6 класс 

Повторение 

Ходы и взятия фигур. Понятия шаха, мата и пата. Задачи на ценность.Правила записи 

ходов. Принципы игры в дебюте, анализ учебных партий.Защита.Понятие о защите. 

Уничтожение атакующей фигуры, уход из-подудара, перекрытие линии атаки, защита 

атакованной фигуры своей фигурой, контратака.Реализация большого материального 

перевеса 

Матование одинокого короля ферзём и ладьёй, двумя ладьями, королём и ферзём, 

королём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. Матовые и патовые позиции. 

Стратегии оттеснения одинокого короля накрай доски. Оппозиция.ЭндшпильОбщие 

принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация 

—Пешечные эндшпили. Король и пешка против короля. Роль оппозиции, правило 

квадрата, ключевые поля. Король и крайняя пешка против короля. Треугольник как 

средство вынуждения цугцванга. Пешечный прорыв. 

—Ладейные эндшпили. Ладья и пешка против короля. Позиция Филидора. Мост и его 

построение. Правило Тарраша. Ферзь против пешки. Алгоритм выигрыша. 

Практическая игра 

Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи. 

Анализ ошибок. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

7    класс 

Повторение 

Способы защиты от нападения. Матование одинокого короля. Простейшие пешечные 

ладейные эндшпили.Тактика в шахматахТактические приёмы и комбинации.Определение 

комбинацииВариант, форсированный вариант, жертва. Двойной удар, связка, открытое 

нападение, слабость последней горизонтали. Устранение защиты, отвлечение, завлечение, 

блокировка, освобождение пространства, перекрытие,«мельница», «рентген», перегрузка, 

разрушение пешечного прикрытия короля — основные идеи комбинаций. Комбинации на 

сочетание идей.Практическая игра 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

8-9   классы 

Атака в шахматной партии 

Король в центре. Атака позиции короткой рокировки. Атака при раз- 

носторонних рокировках. 

Оценка позиции 
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Оценка позиции как разложение позиции на элементы. Материальное соотношение, 

положение в центре, сильные и слабые поля, развитие фигур и наличие угроз с обеих 

сторон как статические факторы, определяющие оценку позиции. Понятие о динамике 

позиции. Игра в середине партии.Что делать после дебюта. Слабые поля. Временные и 

постоянные слабости. Расположение фигур. Плохие и хорошие фигуры. Ограничение 

подвижности фигур. Блокада. Централизация. Открытые линии.Полуоткрытые линии. 

Концентрация сил для атаки важного пункта. Открытие и закрытие линий. Два слона. 7 и 

8 горизонтали. Форпост. Форпост на е5. Форпост на d5. Слабость комплекса полей. 

Фигуры и пешки 

в центре. Висячие пешки. Изолированные пешки. Центр и операции на фланге. 

Практическая игра  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматы» 5 класс 

№п/п Тема занятия 
Кол. 

часов 

1. Атака в шахматной партии  3 

2. Оценка позиции  3 

3. Игра в середине партии  22 

4. Практическая игра  6 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматы» 6 класс 

№п/п Тема занятия 
Кол. 

часов 

1. Повторение  6 

2. Защита  6 

3. Реализация большого материального перевеса  10 

4. Эндшпиль  9 

5. Практическая игра  3 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматы» 7 класс 

№п/п Тема занятия 
Кол. 

часов 

1. Фигуры и шахматная доска  3 

2. Ходы и взятия фигур  12 

3. Цель и результат шахматной партии. 10 

4. Запись шахматных ходов  2 

5. Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен  2 

6. Общие принципы разыгрывания дебюта  6 

 Итого: 35 

                                    

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматы» 8-9 классы 

№п/п Тема занятия 
Кол. 

часов 

1. Повторение  3 

2. Тактика в шахматах и определение комбинации 29 

3. Практическая  игра  2 

 Итого 34 
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2.4.11. Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Пионербол» 

 

Планируемые результаты программа курса  внеурочной деятельности «Пионербол» 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Пионербол» 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 спортивно-оздоровительному направлению «Пионербол» 

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее самостоятельно; 

- проговаривать последовательность действий; 

- уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь 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; 

- учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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. 

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; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, 

регулярно посещать спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 
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- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью. 

 

Содержания курса внеурочной деятельности «Пионербол» 

В разделе «Основы знаний о физической культуре и спорте» представлен 

материал, который" дает начальные основы знаний о собственном организме, 

гигиенических требованиях при занятиях физической культурой и спортом.  

Раздел «Техника безопасности и охраны труда на занятиях физической 

культурой и спортом» знакомит учащихся с основными правилами техники 

безопасности, при организации занятий физической культурой и спортом.  

Раздел «Общая физическая подготовка» содержит материал, реализация которого 

формирует у младших школьников общую культуру движений, укрепляет их здоровье, 

содействует развитию и совершенствованию умений и навыков, развивает основные 

физические качества. 

В разделе «Специальная физическая подготовка» представлен материал с 

рекомендациями физических упражнений игрового характера, способствующих обучения 

младших школьников основным техническим приемам игры в футбол. В этом разделе 

учитель имеет право самостоятельно подбирать игровые задания. 

Раздел «Контрольные и тестовые упражнения» содержит подбор упражнений, 

выполнение которых позволяет учителю определить степень усвоения учебного 

материала и физическую готовность учащихся. 

В разделе «Медицинский контроль» медицинским учреждением представлен 

материал для осуществления контроля за здоровьем учащихся. 

Раздел «Мониторинг» содержит материал, позволяющий учителю иметь 

возможность следить за физическим состоянием учащихся. Главной целью планирования 

является создание предпосылок для начального обучение волейболу. В дальнейшем 

обучении каждый гол циклически повторяет предыдущий, в котором учащиеся должны 

выходить на качественно более высокий уровень владения мячом, с повышение и 

двигательных возможностей организма, чтобы игра приносили радость и удовольствие. 

 

Тематическое планирование программы курса  внеурочной деятельности                      

«Пионербол» 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1  Техника безопасности. Действиябез мяча. Расстановка игроков на 

площадке. Содержание игры. 

1 

2 Техника игры.Разминка перед игрой. Стойка игрока 1 

3 Передвижения игроков. Имитация передачи мяча, передача мяча через 

сетку 

1 

4 Упражнения с мячом.Подача мяча. 1 

5 Верхняя подача и верхняя боковая.  

 

1 

6 Придание мячу обратного вращения. 2 

7 Передача нижняя прямая и нижняя боковая. 1 

8 Передача мяча через сетку двумя руками с места прыжком 1 

9 Передача мяча через сетку одной рукой с места прыжком. 

 

1 

10 Ловля мяча от прямой и боковой подачи, ловля сверху и перед 2 
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собойдвумя руками. 

11 Ловля мяча с падением в сторону,вперед. 2 

12 Техника нападающих бросков.  

13 Нападающий удар через сетку двумя руками в прыжке с передней 

линии. 

2 

14 Нападающий удар через сетку одной рукой в прыжке с передней линии 2 

15 Нападающий удар через сетку совторой линии с трех шагов в прыжке.  

16 Нападающий удар через сеткуодной и двумя руками с трех шагов в 

прыжке. 

2 

17 Блокирование нападающих ударов одиночное и вдвоем. 2 

18 Выбор и способ передачи мяч через сетку двумя руками или одной. 2 

19 Выбор места для блокирования нападающего броска. 2 

20 Выбор места для выполнения нападающего удара. 2 

21 Обманные действия игроков, командные действия. 2 

22 Система игры в защите при страховке нападающего игроком задней 

линии. 

2 

23 Игра в пионербол. 2 

 Итого 35 

 

 

2.4.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный журналист» 

5-9 классы 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Юный журналист» 

Личностными  

 приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

 осознавать, исследовать  и оценивать людей, их слова и поступки с точки 

зрения общепринятых норм и  жизненных ценностей; 

 ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках; 

 понимать чувства других людей и эмоционально откликаться на них; 

 выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего.  

 формировать эстетический вкус. 

            налаживать коммуникативные связи 

 уметь брать интервью у знакомых и незнакомых людей 

 уметь строить беседу, собирать материал для создания продукции. 

 Средства достижения этих результатов – тематический материал 

периодической печати, встречи с интересными людьми, экскурсии. 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД: 

 определять цель своей деятельности в школьной газете и конкретного задания; 

 проговаривать последовательность своих действий; 

 учиться высказывать своё мнение в устной и письменной форме; 

 учиться прогнозировать результат своего труда. 

Познавательные УУД: 

 формировать умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 овладеть основными навыками журналистского мастерства; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
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Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 аргументированно высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

 учиться работать в паре, группе. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 воспринимать на слух смысловую и эмоциональную составляющую речи другого 

человека; 

 составлять вопросы для интервью, беседы; 

 знать особенности и создавать материалы в разных жанрах (заметка, статья, 

репортаж и т.д) 

 давать характеристику, оценивать героев своих статей. 

 

Содержание курса  курса внеурочной деятельности «Юный журналист» 
Раздел 1. Вводное занятие. для публикации в прессе) Теория. Введение. Журналист – 

корреспондент – кто это такой. Цели и задачи кружка. 

Инструктаж по технике безопасности труда. 

Практическая работа. Встреча с редколлегией газеты «Школьный вестник». 

Раздел 2. Журналистика как профессия.  
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Теория. Разнообразие профессий в области человек-человек. Особенности профессии 

журналиста. Общественная значимость журналистики. 

Экскурсия в издательство газеты «Сельская правда, встреча с редколлегией, знакомство с 

отделами и работниками отделов. 

Экскурсия на телевидение «Сфера –ТВ», знакомство с особенностями работы 

корреспондента телевидения. 

Контроль: тестирование. 

Раздел 3. Функции журналистики 

Теория. Понятие «Функция». Функции журналистики: информационная, 

коммуникативная, формирование общественного мнения. 

Практика. Совместная деятельность с редколлегией школьной газеты: отбор материала, 

композиция и вёрстка газеты. 

Раздел 4. Требования к журналисту.  

Теория. Профессиональные требования к журналисту: компетентность, объективность, 

соблюдение этических норм. Специальные требования: широта интересов, владение 

литературным языком. 

Практика. Тестирование на профпригодность. 

Раздел 5. Язык журналистики.  

Теория. Беседа о сущности слова. Понятие «язык» и «речь». Многозначность слова. Слова 

иноязычного происхождения. Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 

Практика. Групповая творческая работа - репортаж «Моя малая родина – Новоспасское». 

Раздел 6. Профессиональная лексика.  

Теория. Стилистика. Терминология. Образность, эмоциональность, экспрессивность - 

основные особенности публицистической речи. Профессиональные слова. 

Практика. Работа с газетными и журнальными публикациями. 

Раздел 7. Стилистические фигуры речи.  

Теория. Понятие о тропах: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения. 

Практика. Написание зарисовки с использованием определённых стилистических фигур. 

Раздел 8. Малые жанры журналистики (заметка).  

Теория. Что такое заметка. Разновидности заметок. Заметка информационного характера.  

Практика.  Написание заметок «Из школьной жизни».  

Контроль: анализ заметок. 

Раздел 9. Композиция материала.  

Теория. Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение 

Вступление, основная часть, заключение. 

Практика. Создание текстов в соответствии с требованиями. 

Раздел 10. Основные типы построения текста.  

Теория. Повествование:  прямая и обратная хронология. Основные компоненты 

рассуждения: тезис, доказательства, аргументы, вывод. 

Практика. Создание рассказа на тему «Маленькое происшествие» с использованием 

разных типов построения текста. 

Раздел 11. Анализ газетных и журнальных публикаций. 

Теория. Основные пункты анализа: актуальность темы, кому адресован. Композиция, 

речь. Понятие о комплексном анализе текста. 

Практика. Комплексный анализ текста. 

Раздел 12. Различные виды сбора информации.  

Теория. Сбор информации – работа в библиотеке. Информация через интернет. Сбор 

информации в форме беседы. Подготовка вопросов. 

Практика. Работа в библиотеке с каталогом, с газетами и журналами. Работа на 

компьютере.  

Контроль: составление вопросов для беседы. 
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Раздел 13. Статья как жанр публицистики.  

Теория. Роль статьи в газетах и журналах. Отличие от заметки. Виды статей: проблемные, 

аналитические, обличительные. 

Практика. Создание статей на основе сформулированной проблемы. 

Контроль: анализ статей. 

Раздел 14. Заключительное занятие. 

Контроль: Подведение итогов в форме защиты проекта, презентации. Портфолио ребят. 

Формы организации, виды деятельности: 

лекция преподавателя; 

выполнение творческих заданий; 

экскурсии и встречи с интересными людьми; 

практическая работа (подготовка материалов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юный журанлист» 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Всего 

часов 

1 Цели и задачи кружка. Инструктаж по ТБ. 1 

2 Встреча с редколлегией школьной газеты. 1. 

3 Учебные заведения, готовящие журнал. 

Особенности профессии.  Журналистика в сфере других профессий. 

Общественная значимость журналистики. 

1 

4-6 Практическое занятие – экскурсия в редакцию газеты «Восход». 3 

7 Контроль: тестирование 1 

8 Функции журналистики: информационная, коммуникативная 1 

9 Практическое занятие – отбор материала для школьной газеты 1 

10 Профессиональные требования к журналисту 1 

11 Практическое занятие. Тестирование на профпригодность 1 

12. Репортаж «Моя малая родина –Алтай» 1 

13. Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Использование 

фразеологизмов, крылатых слов, пословиц 
1 

14. Основные особенности публицистической речи 1 

15. 

 

Практическое занятие – работа с газетными и журнальными 

публикациями 
1 

16. Понятие о тропах.  1 

17. Практическое занятие – написание зарисовки. 1 

18.  Заметка. Разновидности заметок.  1 

19. Практическое занятие – написание заметок «Из школьной жизни» 1 

20.  Информационная заметка 1 

21. Практикум+Контроль:  

анализ заметок 
1 

22. Основные типы построения текстов Вступление, основная часть, 

заключение 
1 

23. Практическое занятие – создание текстов  1 

24. Прямая и обратная хронология 1 

25. Практическое занятие – создание рассказа.  1 

26. Основные пункты анализа. Комплексный анализ текста 1 

27. Практическая работа. Комплексный анализ текста.  1 
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28. Сбор информации. Работа в библиотеке 1 

29. Практическое занятие. Работа с каталогом 1 

30. Сбор информации в форме беседы. Контроль. 1 

31. Роль статьи. Виды статей.  

32. 

33. 

Практическая работа Создание статей на основе сформулированной 

проблемы. 
 

34. Подведение итогов 1 

35. Проекты и презентации 1 

 Итого  35 

 

2.4.13.Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Щит» 

5-9 классы 

 

Планируемые результаты освоения  курса  внеурочной деятельности «Щит» 

Личностные результаты:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности;  

− осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего 

закон и правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные 

права и обязанности, принимающего традиционные национальные, общечеловеческие, 

гуманистические ценности, обладающего чувством собственного достоинства;  

− формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к своему 

здоровью и здоровью других людей, умения оказывать первую медицинскую помощь и 

самопомощь;  

− принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, 

неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков;  

− готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно-полезной, творческой и других 

видов деятельности;  

− готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

− сформированность основ антиэкстремистского и антитеррористического мышления 

и поведения.  

Метапредметные результаты:  

− овладение умениями формировать понятия о безопасности личности, общества и 

государства;  

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи в 

вопросах гражданственности и патриотизма, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, моделировать индивидуальные подходы к патриотизму и гражданственности;  

− достаточная компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач в области военно-патриотического 

воспитания, а также задач обеспечения безопасности личности;  
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− умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;  

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, формулировать термины и понятия в рамках Программы;  

− владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.  

Предметные результаты: 
− знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера и асоциального 

поведения;  

− сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

− знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

− знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и 

правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− 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;  

− 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;  

− владение навыками строевой, огневой и тактической подготовки;  

− знание истории Вооруженных Сил и силовых структур России, основных видов 

военно-профессиональной деятельности;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Щит» 

1. Вводное занятие 

Теория: Содержание программы, задачи обучения по каждому 

разделуипорядокпроведенияспециальнойвоеннойподготовки.Обязанности обучаемых 

иправила их поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Игры и упражнения. 

2. Военно - историческая подготовка 

Теория:Откняжеской дружины до регулярного войска.Великие полководцы России. 

Русская армия в первой мировой войне.Основныесражения Великой Отечественной 

войны. Защитники Отечества в локальных войнах и военных конфликтах современности. 

Практика: Викторина 

3. Законодательные основы военной службы 

Теория: История и становление воинских уставов. Воинские 

ритуалы.Воинскиезвания.Общиеположенияустававнутреннейслужбы.Общиеположения 

дисциплинарного устава. Общие положения строевого 

устава.Общиеположенияуставагарнизонной,комендантскойикараульнойслуж  

Практика: Кроссворд. 
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4. Строевая подготовка  

Теория: Изучение и совершенствование элементов одиночной строевой подготовки 

(строевая стойка; повороты на месте; движение строевым шагом; повороты в движении; 

выход из строя и подход к начальнику; 

выполнениевоинскогоприветствия).Строиотделения.Построенияотделениявразвернутыйи

походныйстрой.Отработкастроевыхприемоввсоставеотделения.Прохождениеторжественн

ыммаршем.Порядоквозложениявенков к мемориалам Воинской славы. Порядок смены 

часовых почетного караула. 

Практика. Отработка выполнения команд. 

5. Военно – прикладная подготовка 

Теория: Меры безопасности при стрельбе из пневматического оружия. Спортивное 

оружие. Стрелковое оружие ВС РФ. Устройство и предназначение автомата Калашникова. 

Выполнение нормативов по неполной разборке и сборке АК, снаряжение магазина. 

Основы и правила стрельбы из пневматического оружия. Изучение и совершенствование 

техники стрельбы. Практическое выполнение норматива по надеванию противогаза. 

Практическое выполнение норматива по метанию ручных гранат и спортивных ножей. 

Практика: Отработка выполнения нормативов. 

6. Соревнование  

Практика. Приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, сохранение и совершенствование традиционных и поиск 

инновационных форм и методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся, 

подготовке их к военной службе в правоохранительных органах, подразделениях мчс при 

действиях в чс и экстремальных ситуациях, воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности, развитие физических качеств. Военизированная эстафета.  

7. Итоговое занятие 
Практика. Тестирование. Награждение. 

Формы организации и виды деятельности: беседа, игры, викторины, практические 

занятия. 

 

Форма  организации, виды деятельности: 
- экскурсии; 

- трудовые десанты; 

- встречи с ветеранами ВОВ, афганских и чеченских событий; 

- диспуты; 

- уроки мужества; 

- связь с воинскими частями; 

- спортивно-массовые мероприятия: соревнования, праздники; 

- работа спортивных секций; 

- творческие отчеты; 

- смотры; 

- походы. 

 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности «Щит» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Работа по оформлению и пополнению зала Боевой Славы В течение 

года 

Изучение и корректировка организационно-управленческой 

структуры клуба. 1 
Выборы командира клуба, совета клуба. 
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2. Уход за памятником воинской славы. 1 

3. Основы и правила стрельбы. Стрельба из пневматической винтовки 1 

4. Разборка, сборка АК  1 

5. Цикл бесед на тему «Памятные дни в истории Отечества». 1 

6. Проведение занятий по медицинской подготовке. 1 

7. Стрельба из пневматической винтовки 1 

8. Разборка, сборка АК  1 

9. Перестроения на месте.  

Повороты в движении.  

Строевой шаг. 

1 

10. Метание гранаты на дальность и на точность 1 

11. Общефизическая подготовка (отжимание, подтягивание, 

поднимание гири) 
1 

12. Строевые приемы в движении 1 

13. Стрельба из положения лежа с 10 м. 1 

14. Стрельба из положения стоя (10м.) 1 

15. Химическая, радиационная защита. Надевание противогаза 1 

16. Государственная символика 1 

17. Разборка, сборка АК 1 

18. Первая помощь при ранениях 1 

19. Стрельба из положения лежа, стоя 1 

20. Отработка команд командиром 1 

21. Соревнования по стрельбе  посвященные победе красной армии под 

Сталинградом 
1 

22. Организация и проведение месячника военно-патриотической и 

спортивно-массовой работы в школе 
Весь месяц 

23. Подготовка к соревнованиям 2 

24. Проведение игры «Зарница» 1 

25. Общефизическая подготовка 1 

26. Разборка, сборка АК 1 

27. Линейка памяти Б.Головина 1 

28. Развитие ловкости 1 

29. Надевание противогаза и ОЗК 1 

30. Проведение эстафеты 1 

31. Метание гранаты в горизонтальную и вертикальную цель 1 

32. Отработка строевых приемов 1 

33. Разборка, сборка АК. Стрельба из пневматической винтовки. 1 

34. Оказание помощи ветеранам. Уход за памятником воинской славы 1 

35. Факельное шествие 1 

36. Парад «Победы» 1 
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37. Разборка сборка АК, стрельба из пневматической винтовки 1 

38. Теоретическая подготовка к туристическому слету  1 

39. Туристический слет 1 

 Итого 35 

 

 

2.4.14.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экологическая 

безопасность» 9 класс 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Экологическая 

безопасность» 

 

     Личностные: 

1) знание  основных  принципов и правил  отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

4) формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды. 

Метапредметными результатами освоения  программы являются: 

1) 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; 

 

2) 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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные  
  Учащиеся должны знать: 

•    пути решения экологических проблем, связанных с деятельностью человека; 

•    влияние факторов среды на генофонд человека; 

•    значение рационального питания для здоровья человека; 

•    роль биоритмов на жизнедеятельность; 

•    особенности квартиры как экосистемы; 

•   способы избавления от бытовых отходов; 

• особенности среды и заболевания, связанные с ней(профессиональные, природно-

очаговые, сезонные, грибковые, вирусные и бактериальные заболевания, СПИД, гепатит 

С), меры профилактики; 

•   последствия применения диоксинов, пестицидов, нитратов для здоровья; 

•   последствия употребления пищевых добавок, газированных напитков 



  

 

552  

  

Учащиеся должны уметь: 

•  выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние абиотических 

факторов на состояние здоровья человека; 

•   осознавать опасность антропогенной деятельности при её бесконтрольности; 

•   проводить исследование помещения на соответствие его экологическим 

нормативам; 

•   соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 

•   выявлять основные стрессогенные факторы среды; 

•   определять свой хронобиотип; 

•   анализировать с экологической точки зрения состояние квартиры; 

•  грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде отчётов, таблиц; 

•  определять собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

современности, которые отражаются на здоровье человека; 

• использовать ресурсы Интернета, работать с учебной и научно-популярной 

литературой, с периодическими изданиями. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Экологическая безопасность» 

 

Раздел 1.Человек в биосфере . 

Основные этапы взаимодействия общества и природы. 

  История отношений человека и природы. Последствия деятельности человека. 

Снижение биоразнообразия на Земле. Закон социальной экологии как норматив 

антропогенной деятельности. 

Раздел 2.Влияние живой природы на здоровье человека   

Значение леса в природе и жизни человека.  

Воздухоохранная роль леса: регулирование баланса кислорода и углекислого газа, 

влияние на микроклимат, ослабление радиации, защита от шума, выделение фитонцидов. 

«Космическая» роль леса. Лекарственные ресурсы леса. Дикорастущие лекарственные 

растения. Рекреационное значение лесов. Уникальные лесные массивы.  

Ядовитые представители флоры  и фауны Алтайского края . 

Ядовитые растения Алтайского края. Зависимость степени ядовитости от 

освещённости, влажности, стадии развития растений. Признаки отравления. Первая 

помощь при отравлении ядовитыми растениями. 

Ядовитые животные Алтайского края. Первая доврачебная помощь при повреждении 

кожных покровов насекомыми, при укусе ядовитых змей. 

Влияние ландшафта на здоровье человека . 

Эстетическая роль ландшафта в жизни человека. Подбор растений для озеленения 

определённого участка. 

Раздел 3Химическое загрязнение среды  и здоровье человека  

Современное состояние природной среды. Глобальные экологические проблемы: 

парниковый эффект, кислотные дожди, уничтожение лесов, разрушение почв, 

опустынивание. 

Диоксины – химическая чума 21 века   
 Источники поступления диоксинов в окружающую среду. Признаки поражения 

диоксинами. Опасность диоксинов. Последствия воздействия диоксинов на здоровье 

человека 

Нитраты, пестициды и болезни людей  
Природные и антропогенные источники нитратов .Нитраты и болезни людей . 

Распределение нитратов в растениях .Влияние факторов на содержание нитратов 

.Нитраты в продуктах питания и кормах. Метаболизм нитратов в организме человека . 
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Отравление нитратами . Экологические последствия распространения нитратов 

.Снижение содержания нитратов в продуктах при хранении и кулинарная обработка . 

Пагубные последствия бесконтрольного использования удобрений и гербицидов в 

сельском хозяйстве. 

Токсические вещества и профессиональные заболевания. 

Основные источники поступления экотоксикантов. Влияние токсичных металлов на 

организм (свинец, ртуть, алюминий, кадмий)  

Производственные яды и их действие. Меры борьбы с профессиональными 

отравлениями. 

Причины возникновения «пылевых» заболеваний 

Виды и причины профессиональных болезней. Профилактика профессиональных 

болезней. 

Антибиотики: мифы и реальность . 

Плюсы и минусы антибиотиков. «Старые» антибиотики. Побочные действия 

антибиотиков. Перенасыщение организма лекарствами и последствия для генофонда. 

Аллергия на лекарства. Непереносимость лекарств. 

Влияние звуков на человека. 

Слуховая чувствительность. Шумовое загрязнение, уровень шума. Шумовая болезнь. 

Радиация в биосфере.  

Источники радиоактивного загрязнения биосферы. Влияние радионуклидов на 

организм человека.  

Раздел 4 

Городские экосистемы  
  Общая характеристика городских экосистем. Энергопотребление и потоки веществ в 

городских экосистемах. Влияние городской среды на здоровье человека. Влияние 

автотранспорта на окружающую среду. Экологизация  автотранспорта. Проблема твердых 

бытовых отходов, их утилизация. Сортировка и переработка отходов. Производство 

биологически разлагаемых материалов. Водосбережение и энергосбережение в городских 

экосистемах. Озеленение городов. 

Практические работы «Изучение различных видов транспорта и его влияния на 

окружающую среду» 

«Определение содержания ионов свинца в растительности, произрастающей на 

разном расстоянии от автомагистрали» 

«Рациональное использование воды» 

Раздел 5Экология жилища и здоровье человека  

Квартира как экосистема. 

Составляющие экосистемы квартиры. Отделочные материалы, оценка их 

безопасности. Источники загрязнения в жилище. Использование фитонцидных растений в 

интерьере. 

Практическая  работа «Оценка экологической безопасности своего дома, 

квартиры». 

Влияние цвета на организм  человека  
Холодные и тёплые цвета. Происхождение названий цветов  

Психологическая характеристика  цвета,  воздействие на организм. Цветотерапия . 

Требования к цвету в интерьерах жилых, общественных и производственных зданий. 

Цвет в трудовой и учебной деятельности.   

Раздел 6 

Безопасное питание  

Посуда пищевого назначения  
Посуда из стекла, керамики, пластмассы. Тефлоновая посуда. Влияние применения 

посуды пищевого назначения для здоровья. 
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Что мы пьём?  
Газированные напитки. Влияние газированных напитков на здоровье. 

Пищевые добавки  

Классификация пищевых добавок, их влияние на организм человека. 

Диеты и культура питания  
Рациональное питание, нормы питания. Диеты. Вегетарианское питание. Сыроедение  

Проблемы, связанные с неправильным питанием: анорексия, ожирение, заболевания. 

Роль двигательной активности . 

Раздел 7 

Адаптация человека к окружающей среде  

Проблемы адаптации человека к окружающей среде. 

Способность адаптироваться к новым условиям. Напряжение, утомление. Спринтеры 

и стайеры. 

Биологические ритмы. 

Классификация биоритмов: физиологические, экологические (сезонные, суточные, 

приливные, лунные). Ритмические явления природы. Фотопериодизм. 

Влияние биоритмов на физическую работоспособность. «Голубь», «жаворонок», 

«сова». Их совместимость в общежитиях. Учёт и использование биоритмов в повышении 

производительности труда, лечении и профилактике заболеваний. 

Защита творческих проектов  

Формы организации, виды деятельности: индивидуальная, групповая 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Экологическая 

безопасность» 

№п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Человек в биосфере 2 

2 Влияние живой природы на организм человека 3 

3 Химическое загрязнение среды и здоровье человека 9 

4 Городские экосистемы 7 

5 Экология жилища и здоровье человека 4 

6 Безопасное питание 6 

7 Адаптация человека к окружающей среде 2 

8 Защита проектов 2 

 Итого  35 



 

 

 

 

2.4.15.Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 9 класс 

 

Планируемые результаты освоения  курса  внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

Личностные: 

 - 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. 

Метапредметные: 

Познавательные: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 
- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 
- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 
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- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся 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» 

Страхование  
Что такое страхование? Виды страхования. Как использовать страхование в 

современной жизни? Практикум. Кейс «Страхование жизни» 

Инвестиции  
Что такое инвестиции. Как выбрать активы. Фондовый рынок и его инструменты. Как 

делать инвестиции. Как управлять инвестиционными рисками? Кейс. «Куда вложить 

деньги?» 

Пенсии  
Пенсионная система. Как сформировать частную пенсию. Как сформировать 

индивидуальный пенсионный капитал. 

Налоги 
Как работает налоговая система в РФ. Виды налогов. НДФЛ. Подача налоговой 

декларации. 

Финансовые махинации  
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правил личной безопасности, виды 

мошенничества. Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. Махинации 

с инвестициями. Практикум. Кейс «Заманчивое предложение» 

Повторение. Защита проекта  

Формы организации, виды деятельности: 

Групповая, индивидуальная 

 

Тематическое планирование курса «Основы финансовой грамотности» 

9 класс 

 

№ П\п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Страхование  8 

2 Инвестиции  8 

3 Пенсии 6 

4 Налоги  4 

5 Финансовые махинации 6 

6 Повторение  2 

 Итого 34 
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2.5. Рабочая программа воспитания 

2.5.1.Особенности организуемого в школе  воспитательного процесса.  
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Усть-Ишинская СОШ 

им.Б.Головина средняя общеобразовательная школа Красногорского района Алтайского 

края»  участвует в реализации краевых проектов: Общероссийская общественно - 

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников»,  

Всероссийский проект «Волонтеры Победы», Краевой межведомственный проект 

«Раскачай мир».   

Школа не только развивает инновационные направления, но и хранит свои традиции: 

Праздник Первого звонка, Праздник «Посвящение в ученики», «Интеллектуальные игры 

«Самый умный», День учителя,  Дни Здоровья, Новый год, Месячник военно-

патриотического воспитания , Конкурс патриотической песни, Спортивные игры, КВН, 

День самоуправления, Концерт, посвященный Дню Победы, Вахта памяти, Акция 

«Бессмертный полк», Праздник Последнего звонка , Выпускной.   

Школа реализует несколько образовательных программ, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. При реализации программы 

предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные подросткам 

и предназначенные для общения, проектной и исследовательской деятельности, 

творческой деятельности, индивидуальной и групповой работы. Во всех помещениях 

школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и 

обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной 

среде. Для организации всех видов деятельности обучающихся имеются кабинеты, 

оборудованные персональными компьютерами; кабинеты для индивидуальных и 

групповых занятий и тренингов; библиотека с читальным залом с обеспечением 

возможности работы на стационарных 2 компьютерах библиотеки, медиатекой и выходом 

в сеть Интернет, спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная 

площадка).  

2.3. 2.Цель и задачи воспитания обучающихся  
Цель формулируется на основе базовых общественных ценностей - таких как:  

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек.  

Цель - личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1)в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (усвоении социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (развитии 

социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования:  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
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жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это:  

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; трудовой опыт, 

опыт участия в производственной практике;  

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в  

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; опыт 

природоохранных дел;  

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на  

улице; опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных  

исследований, опыт проектной деятельности; опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного наследия человечества, опыт  

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт оказания 

помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,  

волонтерский опыт; опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и  

самореализации.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач :  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников,  

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; вовлекать 

школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,  

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать  

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; инициировать и 

поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы,  

так и на уровне классных сообществ; поддерживать деятельность функционирующих 

на базе школы детских  

общественных объединений и организаций; организовывать для школьников 

экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать  

их воспитательный потенциал; организовывать профориентационную работу со 

школьниками;  

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный  

потенциал; развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и 

 реализовывать  ее  

воспитательные возможности; организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными  

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

2.3.3.Виды, формы и содержание деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров  
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ежегодно в школе реализуются главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников, родителей и педагогов. Такие 

мероприятия планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно.  

На внешкольном уровне:  

Социальные проекты. В школе  каждый год активом учащихся, педагогами 

инициируются проекты различной направленности:  

благотворительные - «Поможем братьям нашим меньшим» -проявление заботы о  

животных.   

экологические - в Неделю Добра традиционно проходит сбор макулатуры, уборка и 

благоустройство территории школы; патриотические - Всероссийские акции 

«Бессмертный полк», «Вахта памяти»; спортивные - ежегодно школой инициируется 

организация и проведение осеннего  

Дня здоровья и весеннего, эстафеты «Кольцо Победы»; бщешкольные родительские и 

ученические собрания, которые проводятся  

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;  

Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с учащимися, проводится встреча родителей с представителями КДН и ЗП, 

ПДН и т.д.);  

На уровне школы: общешкольные праздники - «Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний», «Новогодняя сказка для младших школьников», «Новогодние праздники 

для учащихся 5-9 классов»; «Оборонно-спортивный месячник», «Последний звонок», 

«Выпускной»; торжественные ритуалы посвящения - «Посвящение в учащиеся школы»; 

игры, КВН создают в школе атмосферу творчества и неформального общения,  

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы;  

«Слет отличников и хорошистов» способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в штаб ДЮОО 

«Свежий ветер»,  

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие классов в 

реализации  общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне штаба 

ДЮОО «Свежий ветер». На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); индивидуальная 

помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков  

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением ребенка 

в ситуациях подготовки, проведения и анализа  

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; при необходимости коррекция 

поведения ребенка через частные беседы с ним,  
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через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство»  
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса:  

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом: инициирование и поддержка участия класса в 

общещкольных ключевых делах,  

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка  

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; проведение классных 

часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения.  

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие 

 подарки  и розыгрыши; регулярные внутриклассные мероприятия, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить  

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - с психологом района; поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; индивидуальная работа со 

школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 

и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
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представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. Работа с учителями, преподающими в 

классе:  

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем  

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; привлечение учителей 

к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для  

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей,  

о жизни класса в целом; помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании  

отношений между ними, администрацией школы  и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения  

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; создание и 

организация работы родительских комитетов классов, участвующих в  

управлении школы и решении вопросов воспитания и обучения их детей; привлечение 

членов семей школьников к организации и проведению дел класса; организация на базе 

класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и лицея.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; формирование в 

кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; создание в детских объединениях традиций, задающих их 

членам определенные  

социально значимые формы поведения; поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской  

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления 

деятельности: спортивно оздоровительное; духовно-нравственное; общекультурное; 

общеинтеллектуальное ; социальное;  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
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мировоззрение и научную картину мира: «Финансовая грамотность»; «Математика и 

жизнь».  

 Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов,«Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; «Юный инспектор ПДД».  

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда:  

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. «Спортивные игры». 

Общекультурное направление направлено на развитие творческих и умственных  

способностей  детей: «Финансовая грамотность», «Актёрское мастерство».  

Модуль «Школьный урок»  
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; включение в урок 

игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в  

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

ерез деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения  

школьников по вопросам управления школой и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; через деятельность штаба 

ДЮОО «Свежий ветер», объединяющего лидеров классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; через работу постоянно действующего школьного актива 

Российского движения школьников, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.); через деятельность актива «Школьной службы примирения», 

созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой ответственным 

педагогом по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов:  

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (лидер информационно-медийного направления, лидер направления личностное 

развитие, лидер направления гражданская активность, лидер военно-патриотического 

направления), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (информационно-медийное, гражданская 

активность,  

личностное развитие, военно-патриотическое направление); На индивидуальном 

уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел по направлениям (информационно -медийное, 

гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое направление); 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за распределением и реализацией обязанностей по направлениям 

(информационно - медийное, гражданская активность, личностное развитие, 

военнопатриотическое направление);  

Модуль «Детские общественные объединения»  
В  школе действует детско-юношеская общешкольная организация «Новое 

поколение» для учащихся, созданная на основе устава Общероссийской 

общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»  

Ежегодно в сентябре в школе проходят выборы в творческий совет ДЮОО «Новое 

поколение». Первый этап - распределение внутри класса  ответственных за направления 

работы. Второй этап - выборы в творческий совет  представителей от каждого класса. 

Третий этап – распределение в творческом совете  ответственных  за определѐнное 

направление (вид деятельности).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  
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утверждение и последовательную реализацию в детско-юношеской общешкольной   

организации демократических процедур (выборы руководящих органов, 

подотчетность выборных органов общему сбору организации; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить  

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (участие в акции «Старость в 

радость» и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  

(акция «Трудовой десант», «Пятая трудовая четверть») и другие; договор, 

заключаемый между ребенком и детско-юношеской общешкольной   

организацией, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в организацию. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детско-

юношеской общешкольной организации, ее руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данной организации;  

встречи актива - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; поддержку и развитие детско-

юношеской общешкольной организации ее традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

организации (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

проведением коллективных дел); участие членов детско-юношеской общешкольной 

организации в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в районную библиотеку, на посещение 

концертов и спектаклей в районном Доме культуры, на проведение районного Яблоневого 

Спаса, Медового Спаса; когда каждое село готовит и показывает свою программу 

выступления и свои кулинарные таланты,  на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 
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например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны (выезды в Сростки (музей Шукшина), экскурсия в дендрарий г.Барнаул) ; турслет с 

участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей  

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; летний выездной палаточный лагерь, 

ориентированный на организацию активного отдыха детей, входящих с состав школьного 

отряда Юнармии, обучение навыкам выживания в дикой природе, ориентирование на 

местности, марш-броски, соревнования и т.д.  

Модуль «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

классные часы по профориентации, мастер-классы о профессии от родителей, 

круглый стол «Выпускник ВУЗа выпускнику школы» направлены на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; участие в профориентационном кейс-чемпионате расширяет знания 

школьников о  

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; экскурсии на 

предприятия села, дающие школьникам начальные представления о  

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; ежегодное посещение профориентационных ярмарок профессий ВУЗов, 

СУЗов, дней открытых дверей, посещение ВУЗов в рамках Всероссийской акции 

«Фестиваль науки»; совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору  

профессий, например портал «Проектория»; участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети  

интернет: проект «Знаю как» (профориентационный кейс-чемпионат); 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; освоение школьниками 

основ профессии в рамках внеурочной деятельности.  

Модуль «Школьные медиа»  
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 
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культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

школьный медиацентр осуществляет: информационно-техническую поддержку 

школьных мероприятий;  

освещение (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; создание роликов, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом 

на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; участие школьников 

в конкурсах школьных медиа.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой  школы как:  

разработка дизайна и оформление интерьера помещений школы (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) через участие в конкурсе 

проектов «Я считаю»; размещение на стенах школы  экспозиций: картин определенного 

художественного  

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

Модуль «Работа с родителями»  
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:   

Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного 

процесса в школе:  

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения  

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; семейный всеобуч, на 

котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.  

На индивидуальном уровне:   
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работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного  

ребенка;   

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и  

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; индивидуальное 

консультирование c целью координации воспитательных усилий  

педагогов и родителей.  

2.3.4.Основные направления самоанализа воспитательной работы  
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; принцип приоритета анализа 

сущностных сторон воспитания, ориентирующий  

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; принцип разделенной 

ответственности за результаты личностного развития  

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

1)Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2)Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: качеством 

проводимых общешкольных ключевых дел; качеством совместной деятельности классных 

руководителей и их классов; качеством организуемой в школе  внеурочной деятельности;  

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе  ученического самоуправления;  

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий; качеством профориентационной работы 

школы; качеством работы школьных медиа;  

качеством  организации  предметно-эстетической  среды  школы; 

 качеством  

взаимодействия школы и семей школьников.   

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений 

2.6. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционно-развивающейработы направлена на коррекциюнедостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоенииосновной 

образовательнойпрограммы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детямданнойкатегории. Программа коррекционной работы направлена на 

коррекцию недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории.  

  

2.6.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования  
  

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.   

Реализация программы решает следующие задачи:  

– определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с ОВЗ, 

и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  
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– определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;   

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;   

– реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк));   

– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ;   

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ;   

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ.  

Программы коррекционно-развивающейработы определяютследующие принципы:  

• Соблюдениеинтересовребёнка.Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решатьпробл  емуребёнка смаксимальной пользойи в интересахребёнка.  

• Системность. Принципобеспечивает единство диагностики,коррекциии развития, 

т. е. системный подход канализуособенностей развитияи коррекциинарушенийдетей с 

ограниченными возможностями здоровья, а такжевсесторонниймногоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность ихдействий в 

решении проблем ребёнка;участие в данном процессевсехучастников образовательного 

процесса.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнкуи его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощидо полного решенияпроблемы илиопределения 

подхода к её решению.  

• Вариативность. Принциппредполагает создание вариативныхусловийдля 

получения образования детьми,имеющимиразличные недостаткив физическом и (или) 

психическом развитии.  

• Рекомендательныйхарактероказанияпомощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательствомправ родителей (законныхпредставителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбиратьформы получения детьмиобразования, 

образовательные учреждения, защищать законные праваи интересы детей.  

  

2.6.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования  
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (урочной и 

внеурочной).  

Содержание направлений коррекционной работы  
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Направление 

деятельности   

Содержание деятельности  Участие специалистов  

диагностическое    выявлением особых образовательных  

потребностей учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ;  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник 

(классный руководитель)  

участие в комплексной 

социальнопсихолого-педагогической 

диагностике нарушений в психическом 

и (или) физическом развитии учащихся 

с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ;  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник 

(классный 

руководитель), 

медицинский работник  

 изучением развития эмоционально- 

волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей учащихся 

с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ.;  

изучением адаптивных возможностей  

и уровня социализации учащихся с 

особыми образовательными потребно- 

стями, в том числе с ОВЗ;  

педагог-психолог  

изучением социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания  

социальный педагог, 

классный руководитель  

 учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с   ОВЗ;  

 

 мониторинг  динамики  развития,  

успешности освоения учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

образовательных программ основного 

общего образования и др.  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник 

(классный руководитель)  

коррекционно-

развивающее  

разработка и реализация 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, 

методов и приемов обучения учащихся 

в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями;  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник 

(классный руководитель)  

организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник  
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коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

педагог-психолог, 

учитель-логопед  

развитие и укрепление зрелых лич- 

ностных установок, формированием 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник  

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний;  

педагог-психолог, 

учитель-логопед  

развитие форм и навыков личностного  

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; – 

развитием компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник  

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

и пр.  

социальный педагог, 

классный руководитель  

консультативное  совместное формирование рекоменда- 

ций по основным направлениям работы 

с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, единые для 

использования всеми участниками 

образовательных отношений;  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник  

осуществление консультирования по 

выбору индивидуально ориентирован- 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник  

 ных методов и приемов работы с уча- 

 щимися с особыми образовательными  

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

отбору и адаптации содержания 

предметных программ;  

 

оказание адресной консультативной  

помощи семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ;  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог  
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осуществление  консультационной  

поддержки и оказание помощи, 

направленных на содействие 

свободному и осознанному выбору 

учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, профессии, формы и 

места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими 

особенностями  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог  

Информационно-

просветительское  

информирование учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников об 

особенностях образовательной 

деятельности  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог  

проведение  различных  семинаров,  

лекций и пр., направленных на 

разъяснение участникам 

образовательных отношений, вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник  

проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий 

учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ.  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учительпредметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник  

  

2.6.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  
  

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 

психологомедико-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.    
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В состав ПМПк входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог, медицинский работник, а также представитель 

администрации.   

Коррекционная работа реализуется поэтапно.   

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). На 

данном этапе деятельности ПМПк определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся 

с ОВЗ. На данном этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в 

образовательном процессе. Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации программы.  Для каждого обучающегося составляется 

индивидуальный план сопровождения обучающегося. Для обучающихся с ОВЗ 

разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в которой 

фиксируется перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности, 

планируемые результаты, ответственные специалисты, время и продолжительность 

коррекционно-развивающих занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все 

рабочие программы узких специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный 

план сопровождения обучающегося, индивидуальная программа составляется на один 

учебный год. С индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят 

родителей (законных представителей), обучающегося при достижении им 14летнего 

возраста.  

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). На 

заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми; принимается итоговое решение.  

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.  
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Приотсутствии педагога – психолога в образовательной организации психологическое 

сопровождение обучающихся осуществляется на основе договора о взаимодействии с 

городским психолого-педагогическим центром «Потенциал». Педагоги-психологи центра 

проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

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 учащихся с ОВЗ.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием учащихся. 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 

№  Содержание  Сроки  Ответственный  
  

1.Диагностическое направление  

1.  Диагностика уровня 

сформированности психических 

процессов у обучающихся   

По плану   

  

Педагог - психолог  

  

2.  Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся   

В  течение  

года  

  

Педагог - психолог  

  

3.  Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка  

сентябрь  Классный руководитель, 

социальный педагог  

4.  Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении  

В  течение  

года  

Педагог – психолог, 

классный руководитель  

6.  Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей)  

Сентябрь-

октябрь  

Классный  руководитель  

7.  Системный контроль и выявление 

уровня усвоения программного 

материала  

1 раз в 

четверть  

  

Классный руководитель 

Заместитель  директора 

по УВР  

8.  Ведение дневников наблюдения за 

обучающимися  

В  течение  

года  

Специалисты ПМПк  

9.  Разработка индивидуальных 

коррекционных программ для 

обучающегося  

В 

 течени

е года  

  

Специалисты ПМПк  

Коррекционно – развивающее направление  
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1.  Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, 

методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями.   

В  течение  

года  

Специалисты ПМПк  

2.  Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, 

направленных  

В  течение  

года  

  

Специалисты ПМПк  

 на создание условий по преодолению 

трудностей обучающихся     

  

Консультативное направление  

2.  Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ОВЗ  

В  течение  

года  

Специалисты ПМПк  

3.  Консультирование педагогов по 

развитию дефицитарных функций 

обучающихся  

В  течение  

года  

Специалисты ПМПк  

4.  Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса  

В  течение  

года  

Специалисты ПМПк  

5.  Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей)  

по запросу  

В  течение  

года  

Специалисты ПМПк  

6.  Групповое консультирование 

родителей (законных представителей) 

по запланированным темам на 

родительских собраниях  

В  течение  

года  

Специалисты ПМПк  

7.  Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ  

В  течение  

года  

Специалисты ПМПк  

Информационно-просветительское направление  

1.  Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы) для 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

  

В  течение  

года  

Специалисты ПМПк  

2.  Проведение тематических выступлений 

для педагогов по разъяснению 

индивидуальных особенностей 

различных категорий детей.  

В  течение  

года  

Специалисты ПМПк  

  

2.6.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 
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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.  
  

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 (у  

 читель-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 учащихся 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-

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: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. на основании договора о 

взаимодействии.   

  

Описание специальных условий обучения 

Направления  Характеристикасозданныхусловийдляреализациипрограмм

ы  

Кадровое обеспечение  В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, 

социального педагога.  

Ежегодно заключается договор о сотрудничестве с ГППЦ 

«Потенциал».  

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения 

квалификации. Специалисты ПМПк регулярно посещают 

городские семинары по тематике работы службы 

сопровождения.  

Материальнотехническо

е обеспечение:  

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинет учителя-логопеда, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинеты реализующие программы по 

предметам учебного плана, оборудованные компьютером и 

проектором.  



 

 

577  

  

 

Программно-

методическое  

При организацииобучения детей с ОВЗ 

используютсяучебники, рекомендованные 

Министерствомобразования и наукиРФ, рабочие 

программы,учитывающие особенности детей. 

Разработанучебный планв соответствиис нормативно-

правовой базой, программы для 

индивидуальнойигрупповойкоррекционной работы, 

программы длявнеурочнойдеятельности  

Психолого-

педагогическое 

обеспечение:  

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней 

диагностики отклонений в развитии. Взаимодействие 

сорганизациями,занимающимися проблемами детей с ОВЗ.  

Организация регулярнойработы ПМПк. Использование 

педагогами современных педагогическихтехнологий.  

  

Организационное 

 обеспечение:  

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, 

средствамобучения, ориентированных на 

особыеобразовательные потребности детей. Организацияи 

проведение индивидуальныхи групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимыхдля преодоления 

нарушенийразвития и трудностей обучения  

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм.  

Информационное 

 обеспечение:  

Разработан ифункционирует сайтшколы, на котором 

выставляется информация о работе специал  истов социально-

психологическойслужбы.  

Всеобучающиеся имеют доступ к электронномудневнику.  

  

2.6.5. Планируемые результаты коррекционной работы  
  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.   

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.   

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

  

Личностные результаты  Метапредметные 

результаты  

Предметные 

результаты  
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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 учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы основного общего 

образования.  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО- 

ГРАММЫ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

3.1. Учебный план основного общего образования 
  

Учебный план МКОУ «Усть-Усть-Ишинская СОШ им.Б.Головина», 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 составляет70%,часть,формируемая 

участниками образовательных отношений,–30% от общего объѐма.  

Особенность построения учебного плана основного общего образования  школы в 

том, что он позволяет дать базовый минимум, а также формировать устойчивый интерес 

учащихся к выбранному направлению продолжения образования. 

Учебный план школы предусматривает  5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного 

года (в 5-8 классах – не более  35 учебных недель, в 9 не более 34). 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

В школе устанавливается следующий режим занятий: 

 шестидневная рабочая неделя 5 - 9 классы. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике в 5-9 

классах класс делится на две группы (при условии наполняемости классов не менее 20 

человек). 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение учебного плана в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся. 

Структура учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью 

отражения двух составляющих содержания образования: 

- инвариантной, обязательной для всех обучающихся; 

- вариативной, обеспечивающей индивидуальный характер развития школьников, 

с учетом их личностных способностей, интересов и склонностей. Основополагающими 

принципами распределения часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса (5-9 кл.) являются: личностная ориентация содержания образования, 

предполагающая развитие творческих сил и способностей, доступность, учебного 

материала для всех групп обучающихся; удовлетворение познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека; обеспечение практической направленности 

содержания образования, рациональное сочетание продуктивной и репродуктивной 

деятельности обучающихся; усиление деятельностной составляющей в содержании 

учебных курсов. 

Учебная нагрузка в 5-9  классах на одного ученика не превышает максимального 

объёма обязательной учебной нагрузки. При организации учебно-воспитательного 

процесса строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы 

времени, отводимого на выполнение домашней работы, а также иные гигиенические 

требования, предъявляемые к учебно-воспитательному процессу.  

Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых отметок. В 

следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие образовательную программу как 
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минимум на базовом уровне и имеющие положительные годовые отметки по всем 

предметам учебного плана. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Образовательная организация обязана 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

В 5-9 классах реализуется ФГОС основного общего образования. Учебный план 

составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, предоставления возможности самообразования, 

выполнения индивидуального проекта, посещения факультативных курсов. Курсов по 

выбору, внеурочной деятельности, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основными целями учебного плана 5-9 классов являются: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

В учебном плане 5-9 классов представлены все предметные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-9 классов являются: 

• обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

• обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

• соблюдение государственных образовательных стандартов; 

• сохранение целостности каждой системы обучения; 

• обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). Инвариантная часть учебного плана представлена предметными областями и 

учебными предметами: Предметная область «Русский язык и литература», которая 

включает в себя учебные предметы - «Русский язык, «Литература». Изучение этой 
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предметной области обеспечивает получение доступа к литературному наследию, к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

эстетическому и познавательному развитию. Учебный предмет «Русский язык» изучается 

в 5 классе по 5 часов, в 6 – 6 часов, 7- 4 часа, в 8-9 классах по 3 часа по  программе В.В. 

Бабайцевой, а так же с учетом  авторской программы М.Т.Барановой, Т.А. Ладыженской в 

объеме в 5кл.  

5ч., 6кл-6ч., 7 кл. -  4 часа в неделю, в 8-9 - по 3 часа в неделю.   

 Учебный предмет «Литература» изучается в 5-6,9 классах по 3 часа, в 7-8 классах по 

2 часа по программе В.Я. Коровиной. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. Учебный предмет «Родной язык» и 

«Родная литература» на уровне ООО изучается по рекомендациям учётом рекомендаций 

КГБУ ДПО АКИПКРО(Вариант 1 УП) по 0.5 часа 6-9 классы, по программе 

Александровой О.М, Гостевой Ю.Н(вариант 2 УП)  

Предметная область «Иностранные языки» способствует формированию базовых 

умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков; обогащению 

активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов. Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный язык (английский, 

немецкий)» изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю с делением на группы. 

Иностранные языки изучаются по программам И.Л. Бим «Немецкий язык» и  Н.И Быкова, 

М.Д. Поспелова «Английский язык» в 5-8 классах, М.З. Биболетовой «Английский язык» 

в 9 классе.  Изучение «Второго иностранного языка (английского, немецкого)» 

предусмотрено на уровне основного общего образования с 5- 9 класс и является 

обязательным. Вторые иностранные языки изучаются в 5-9 классах по 2 часа в неделю. по 

программа: Афанасьевой О.В., Михеева И.В. Английский язык. Второй иностранный; 

Аверина М.М., Джин Ф, Рорман Л. Немецкий язык. Второй иностранный.      

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные 

предметы «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География». 

Изучение этой предметной области обеспечивает формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями. История в 5-9 классах представлена двумя 

учебными предметами: «Всеобщая история» и «История России». «Всеобщая история» в 

5-9  классах изучается по авторской программе А.А.Вигасина, Сороко-Цюпа О.С., Г.И. 

Годер, , «История России» в 6-9 классах по авторской программе Данилова А.А, 

Журавлевой О.Н.  В 6-9 классах с начала учебного года изучается «Всеобщая история», по 

окончании данного предмета начинается изучение «Истории России». Изучение курса 

«Обществознание» позволяет заложить у учащихся основы знаний, необходимых для 
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изучения общественных проблем; ввести учащихся в мир общественных отношений и 

научиться жить в этом мире; способствует определению учащимися своего места в мире и 

выработке жизненной стратегии и формированию у учащихся представления о себе как 

гражданине общества. Предмет «Обществознание» изучается  в 6-9 классах по 1 часу  по 

программе Л.Н.Боголюбова Учебный предмет «География» 5-6 классы изучается по 1 

часу по, в 7 классе по 2 часа в неделю  по авторской программе Николиной В.В., 

Алексеева А.И., Липкиной Е.К. В 8-9 классах по 2 часа в неделю по программе Курчинина 

С.В. 

Предметная область «Математика и информатика» включает предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». Изучение данной предметной 

области обеспечивает осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни; формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы. Учебный предмет «Математика» изучается по программам: 

составителя Бурмистровой Т.А., в 5-6 классах к УМК Н.Я. Виленкина и др. по 5 часов 

неделю. В 7-9 классах по рабочим программам: «Алгебра» изучается по 3 часа в неделю, 

предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева  и «Геометрия» по 2 часа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. Учебный предмет «Информатика»  преподается в 7-9 классах по 1 часу в 

неделю  по программе составителя М.Н. Бородина к УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС ООО должна обеспечивать знание норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. В 2021-2022 учебном году предметная область ОДНКНР реализуется 

через внеурочную деятельность. Используются методические рекомендации по 

преподаванию курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классе Н.Ф.Виноградовой.,   

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Физика», «Биология», «Химия». Изучение данной предметной области 

обеспечивает формирование целостной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания; овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты. С целью предоставления более широких возможностей 

для формирования целостной естественнонаучной картины мира преподаются учебные 

предметы «Физика» 7-8  классах по 2 часа в неделю, в 9 классе по 3 часа  по авторской 

программе А.В. Перышкина, «Биология» изучается в 5-6  классах по 1 часу, в 7 классе по 

2 часа по авторской программе В.В.Пасечника, Суматохина С.В., Калинова Г.С. и т.д. 

предметная линия учебников «Линия жизни», в 8-9 классах по программе Пельдяева Г.М. 

по 2 часа в неделю, «Химия» 8-9 класс по программе Гара Н.Н. по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство». Изучение данной предметной области обеспечивает 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления, развитие 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности, формирование уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации. 

Предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное искусство» 

5-7 классы изучается по 1 часу по программе С.П.Ломова и «Музыка» 5-8 классы по 1 
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часу  по программе Е.Д. Критской, 9 класс 1 час «Искусство» по программе Сергеева Г.П, 

Критской Е.Д. и др.. 

Предметная область «Технология» обеспечивает развитие творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов и сформированных 

универсальных учебных действий, совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Учебный предмет «Технология» (девочки) 

в 5-6 классах изучается по 2 часа, в 7 классе по 1 часу по программе А.Т.Тищенко, Синица 

Н.В., «Технология» (мальчики) в 5-8 классах изучается по программе А.Т.Тищенко,а так 

же в   5-6 класса изучается в объеме  2 часов в неделю, В 7-8-м классах – по 1 часу в 

неделю,  с учетом авторской программы   Н.В.Синица, В.Д.Тищенко. В данной программе 

изложено два основных направления технологии: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома», в рамках которых изучается предмет. Выбор направления 

обучения   проводится не по половому признаку, а   исходит из их интересов и 

склонностей, возможностей образовательного учреждения, местных социально-

экономических условий.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Изучение данной предметной области 

обеспечивает формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; развитие двигательной 

активности обучающихся, физической подготовленности, формировании потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 6 по 9 классы по 3 часа в 

неделю по авторской программе В.И.Ляха., 5 класс по авторской поограмме Петровой 2 

часа(вариант 2 УП). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу в 5 

классе по программе С.Н. Егорова,  в 6-9 классах, по авторской программе А.Т. Смирнова, 

Б.О. Хренникова. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на учебные курсы, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений.  

Формы промежуточной аттестации – четвертная   и годовая .  

 

 

 

 

Учебный  план      5-9 классы 

Вариант 1(с учётом рекомендаций по учебному предмету «Родной язык 6-9 классы с 

учётом рекомендаций КГБУ ДПО АКИПКРО) 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и Русский язык 5/175 6/210 4\140 3\105 3/105 21/ 
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Вариант 2 (с учётом рекомендаций по учебному предмету «Родной язык 6-9 классы с 

учётом рекомендаций КГБУ ДПО АКИПКРО) 

литература 714 

Литература 
3/105 3/105 2/70 2/70 3/105 

13/ 

442 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/70 

Родная литература   0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/70 

Иностранные языки 

Иностранный язык  3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/ 

525 

Второй иностранный 

язык   

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/ 

340 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 2/68 2/68 2/68 3/102 9/306 

2/68 Всеобщая история 2/68 

Обществознание - 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 8/280 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 - - - -  

Математика и 

информатика 

Математика 
6/210 5/170 - - - 

11/ 

380 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - 1/35 1/35 1/35 3/105 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Биология 1/35 1/35 2/79 2/79 2/70 8/280 

Химия - - - 2/70 2/70 4/140 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1/35 1/35 1/35 - 

1/35 8 

Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 

Технология Технология 2/70 2/70 1/35 1/35 - 6/280 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 
15/52

4 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Всего 32 33 34 34 36 167 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
  1 2  3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
29 30  32 33 33 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и Русский язык 5/175 6/210 4\140 3\105 3/105 21/ 
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Вариант 3 (учебный предмет «Родной язык» (русский язык) с учётом авторской 

программы родной язык Александрова О.М. Родной язык. 

литература 714 

Литература 
3/105 3/105 2/70 2/70 3/105 

13/ 

442 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 2/70 1/35 1/35 1/35 1/34 6/210 

Родная литература    1/35 1/35  2/70 

Иностранные языки 

Иностранный язык  3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/ 

525 

Второй иностранный 

язык  

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/ 

340 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 2/68 2/68 2/68 3/102 9/306 

2/68 Всеобщая история 2/68 

Обществознание - 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 8/280 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 - - - -  

Математика и 

информатика 

Математика 
6/210 5/170 - - - 

11/ 

380 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - 1/35 1/35 1/35 3/105 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Биология 1/35 1/35 2/79 2/79 2/70 8/280 

Химия - - - 2/70 2/70 4/140 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1/35 1/35 1/35 - 

1/35 8 

Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 

Технология Технология 2/70 2/70 1/35 1/35 - 6/280 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 
15/52

4 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Всего 32 33 35 36 36 167 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
      

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
29 30  32 33 33 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

5 6 7 8 9 Всего 
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3.2. Календарный учебный график  
     

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора МКОУ «Усть-Ишинская СОШ 

им.Б.Головина»  до начала учебного года.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
5/175 6/210 4\140 3\105 3/105 

21/ 

714 

Литература 
3/105 3/105 2/70 2/70 3/105 

13/ 

442 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 2/70 2/70 1/35 1/35 1/34 7/244 

Родная литература  1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Иностранные языки 

Иностранный язык  3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/ 

525 

Второй иностранный 

язык  

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/ 

340 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 2/68 2/68 2/68 3/102 9/306 

2/68 Всеобщая история 2/68 

Обществознание - 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 8/280 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 - - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
6/210 5/170 - - - 

11/ 

380 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - 1/35 1/35 1/35 3/105 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Биология 1/35 1/35 2/79 2/79 2/70 8/280 

Химия - - - 2/70 2/70 4/140 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1/35 1/35 1/35 - 

1/35 8 

Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 

Технология Технология 2/70 2/70 1/35 1/35 - 6/280 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 
15/17

3 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Всего 32 33 35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
      

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  
29 30  32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 
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Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года -  9  классы – не позднее 23 мая   -  5-8 классы –  не позднее 

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.    

Годовой календарный учебный график составляется  и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год.  

Режим работы образовательной организации 

Период работы образовательной организации  5-9 класс  

Учебная неделя (дней)  6 дней  

Урок (минут)  45 минут  

Перерыв (минут)  10-20 минут  

4.Распределение образовательной недельной нагрузки 

Направления деятельности 

 Недельная нагрузка по классам   

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебная неделя 32 часов 33 час 35 часа 36 часа 36 часов 

Внеурочная деятельность 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

 

Расписание звонков и перемен 

5-9 класс 5–9-е классы МКОУ "Усть-Ишинская СОШ им. Б. Головина" 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:15 10 минут 

2-й 09:25–10:10 20 минут 

3-й 10:30–11:15 20 минут 

4-й 11:35–12:20 20 минут 

5-й 12:40–13:25 10 минут 

6-й 13:35–14:20 10 минут 

7-й 14:30–15:15 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная 

деятельность 

(5 уроков) с 14.10 

(6 уроков) с 15.05. 

(7 уроков) с 16.00 

– 
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5–9-е классы филиал МКОУ "Усть-Ишинская СОШ им. Б. Головина" Карагужинская 

ООШ 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 09:00–09:45 10 минут 

2-й 09:55–10:40 20 минут 

3-й 11:00–11:45 20 минут 

4-й 12:05–12:50 20 минут 

5-й 13:10–13:55 10 минут 

6-й 14:05–14:50 - 

7-й - - 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 15:20 – 

 

Продолжительность обучения по четвертям:   
I четверть- сентябрь, октябрь за исключением каникулярного времени    

II четверть – ноябрь, декабрь за исключением каникулярного времени    

III четверть-  январь, февраль, март за исключением каникулярного времени   

IV четверть – апрель, май за исключением каникулярного времени   

Дата начала и конца четверти конкретизируется в календарном учебном графике на 

текущий учебный год   

 

Продолжительность каникул в течение учебного года   

Осенние  Не менее 30 дней  Дата начала и 

конца четверти 

конкретизируется 

в календарном  

учебном  графике 

 на  

текущий учебный 

год  

Зимние   

Весенние  

Летние  Не менее 8 недель   

  

    

Промежуточная аттестация  
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  Формы промежуточной 

аттестации – четвертная   и годовая.  
Сроки промежуточной аттестации: последние 2  недели четверти, не позднее 

последних двух дней в учебной четверти, года  

.   
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 Организация внеурочной деятельности  
Начало внеурочной деятельности – 1 сентября В течение учебного дня чередуется  

урочная и внеурочная деятельность. Занятия внеурочной деятельности проводятся с 

понедельника по пятницу. Внеурочные занятия организуются после окончания занятий с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут. 

 

3.3. План внеурочной деятельности основного общего образования  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.   

     План внеурочной деятельности является нормативным документом, 

определяющим образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

      План внеурочной деятельности отражает специфику школы как учреждения, 

образовательная деятельность в котором строится на основе социального заказа 

родителей, интересов и индивидуальных особенностей детей, а также кадровых, 

методических и экономических возможностей школы.  

План учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся, обеспечивает вариативность образовательного процесса, 

сохранение единого образовательного пространства, выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранение их здоровья.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования школы и предусматривает 5 

часов в неделю на проведение занятий в каждом классе.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей, с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.   

  Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, олимпиад, 

поисковых и научных исследований, проектов, интеллектуальных марафонов,  

соревнований, спортивных игр, отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в 

театры, музеи, филармонию,  

встреч    

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор 

программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития 

личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с 

выбором обучающихся и  условиями, которые имеются в школе.   
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           Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом  

требования СанПиН 2.4.3648 -10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в 

день для обучающихся 1–2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных 

классов».    

Объем внеурочной деятельности в неделю составляет 5 часов, при максимально 

допустим  ом объеме по  СанПин 

ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования:    

 - до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования;   

  

        Реализация внеурочной деятельности в начальных классах  МКОУ «Усть-

Ишинская СОШ им.Б.Головина» осуществляется через оптимизационную модель, в 

реализации которой принимают участие в основном  педагогические работники ОУ.  План 

предусматривает работу с группами обучающихся одновозрастного или разновозрастного 

состава с учетом развития детей и их интересов. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учётом 

интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей 

школы. Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не более 10 

человек.  

  

   Внеурочная деятельность в основной школе  представлена следующими 

направлениями:  
спортивно-оздоровительное; общеинтеллектуальное  общекультурное; социальное ; 

духовно – нравственное;  

Внеурочная деятельность реализуется через направления внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное  - в значительной степени помогает восполнить недостаток 

движения, предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность 

обучающихся, прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях 

физическими упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение здорового 

образа жизни, формирование потребности сохранения физического и психического 

здоровья, как необходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

Общеинтеллектуальное  - позволяет формировать у детей навыки учебного труда, 

познавательной самостоятельности, умения ориентироваться в учебном пространстве, 

расширяет кругозор учащихся, способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий, развитию логического, алгоритмического и системного 

мышления, формирует коммуникативную компетентность в сотрудничестве, создает 

условия для активизации личностного потенциала учащихся.   

Общекультурное - позволяет осуществлять нравственное и физическое воспитание 

личности ребенка, развивать эстетический вкус, художественно-творческие способности, 

формировать культуру поведения, общения, воспитывать организованную, гармонически 

развитую личность.  

Социальное -  направлено на формирование личностных качеств учащихся как 

основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального 

становления через самопознание, общение, деятельность.  

 Духовно – нравственное - является основой для воспитания в каждом ученике 

гражданина и патриота, раскрытия его способностей и талантов.  
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            Таким образом, организация внеурочной деятельности в школе позволяет 

удовлетворить дополнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей, 

обеспечить развитие личности  по всем направлениям.  

Организация внеурочной деятельности   соответствует началу и окончанию 

учебного года, в каникулярное время занятия по внеурочной деятельности 

проводятся по отдельному расписанию  (5-9 классы)   

 

План внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Наименование 

курсов внеуроч-

ной деятельности 

Количество  часов в  

неделю  

Всего 

часов 

в год  
5 6 7 8 9 

I. Часть, формируемая на основе программ , кружков и секций    

Духовно – нравственное  «ОДНКНР» 

«Щит» 

Изучаем конститу-

цию 

1/34 

 

1/35  

 

 

1/35 

 

 

1/35 

  

 

 1/35 

 

 

1/35 

 

1/35 

1/34  

 

5/175 

Общеинтеллектуальное  

  

«Финансовая гра-

мотность» 

«Экологическая 

безопасность» 
Шахматы 

На пути к ОГЭ 

Путь в профессию 

Математика и 

жизнь 

Путешествие в 

слово 

 

  

 

  

 

1/35 

 

 

1/35 

 

1/35 

 

  

 

 

 

1/35 

 

 

1/35 

 

1/35 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

1/35 

 

1/35 

 

  

 

  

 

1/35 

 

 

1/35 

 

1/35 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/35 

1/35 

1/35 

1/35 

 

 

 

1/34  

 

1/34 

 

5/175 

Социальное  

  

«Юный 

журналист» 

ЮИД 

 

1/35 

 

1/35 

  

1/35 

 

 1/35 

1/35  

 

1/35  

 1/35 

  

1/35 

1/34 

 

1/35 

 

5/175  

 

5/175 

Общекультурное  «Актерское 

мастерство» 

1/35 

   

1/35  

 

1/35    1/35 

   

1/35 5/175  

Спортивно-

оздоровительное  

«Пионербол» 

Подвижные игры 

Туризм  

Спортивные игры 

1/35 

1/35 

 

1/35 

 

1/35 

  

1/35 

1/35 

 

 

   

 

1/35 

1/35 

 

 

 

1/35 

1/35 

 

 

 

 

 

1/35 

 

2/70  

1/35 

 

5/175 
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ИТОГО часов в 

неделю  

  5/5 5/5 5/5 5/5  5/5 32/ 

1120  

ИТОГО ЧАСОВ В  

ГОД    

  280  210  175 210  245 1120 

 

Часы внеурочной деятельности будут реализовываться во внеурочное время во второй 

(для 5-9 классов) половине дня, в каникулярное время.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МКОУ «Усть-Ишинская СОШ 

им.Б.Головина», которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  

В связи с изменяющимися условиями и запросами заказчиков образования 

(обучающихся и их родителей), ежегодно план внеурочной деятельности  требует 

корректировки, поэтому ежегодный план внеурочной деятельности  выносится в 

приложение к основной образовательной программе.  

 

3.4.Календарный график воспитательной работы 

 

Дела 

 

Классы 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок»  5-9 Зам.директора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-9 

Классные руководители, 

учитель обж 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания)  

5-9 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, ЮИД 

Велопробег, соревнования «Безопасное 

колесо» 5-9 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, работники 

правоохранительных 

органов  

 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя; День самоуправления. 
5-9 

Зам.директора по ВР, 

Совет дела, актив РДШ. 

Школьные соревнования по волейболу 5-9 Учитель физкультуры 

Школьные состязания по шахматам 5-9 Учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные месячнику 

пожилых людей. 
5-9 

Зам.директора по ВР, 

Совет дела, классные 
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руководители 

Посвящение в пятиклассники 
5-9 

Классные руководители,  

Совет дела 

Посвящение в старшеклассники 

5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители,  

Совет дела 

Мероприятия ко Дню народного единства  

5-9 

Зам.директора по ВР, 

Совет дела, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню толерантности, 

акция  «Рассеем добро над миром» 

5-9 

Зам.директора по ВР, 

Совет дела, классные 

Концертная программа, посвященная дню 

матери. «Все на земле от материнских рук» 5-9 

Зам.директора по ВР, 

Совет дела, классные 

руководители  

Всемирный день борьбы со СПИДом: 

беседы, классные часы, показ тематических 

видеороликов  

5-9 

Классные руководители  

Единый урок «Права человека» 5-9 Классные руководители 

«Новогодний переполох»: конкурсы  

плакатов, поделок, видео-поздравление, 

новогоднее представление.  

5-9 

Зам.директора по ВР, 

Совет дела, классные 

руководители 

Школьные соревнования по баскетболу 5-9 Учитель физкультуры 

День воинской славы «Город, победивший 

смерть. Блокада Ленинграда» 
5-9 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятия месячника  

гражданского и патриотического 

воспитания: торжественная линейка ко Дню 

памяти воинов интернационалистов, игра 

«Зарница», фестиваль патриотической 

песни, концертная программа для 

мальчиков. 

5-9 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет дела.  

Месячник молодого избирателя: ролевая 

игра «Я пришел на выборы», тематические 

беседы. конкурс для будущих и  молодых 

избирателей: на лучший макет приглашения 

на выборы, на лучший плакат для молодых 

избирателей. 

5-9 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет дела. 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню: конкурс 

сочинений про маму, поздравление мам, 

бабушек, девочек. Концертная программа 

для девочек.  

5-9 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет дела. 

День воссоединения Крыма и России. 5-9 Классные руководители 

Неделя математики  5-9 Учителя математики 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания.  

 

5-9 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
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«Фитнес-переменка», посвященная 

Международному дню здоровья. 5-9 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет дела. 

День космонавтики: конкурс рисунков и 

поделок 

 

5-9 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

Мероприятия ко Дню Земли 
5-9 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

Акция «Георгиевская ленточка» 

 
5-9 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День Победы: концертная программа, 

участие в митинге, уроки мужества, акции 

«Шествие со свечами», «Бессмертный 

полк», «Окна Победы». 

 

5-9 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет школы. 

Торжественная линейка, посвященная 

Празднику «Последний звонок» 
5-9 

Зам.директора по ВР 

Фестиваль, посвященный окончанию 

учебного года «Ура, каникулы!» 

5-9 

Заместитель директора 

по ВР, совет дела, 

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 

Название курса 
 

Классы 

 

Ответственные 

На пути к ОГЭ 

 
9 

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности  

Занятия в каждом классе 

проводятся в 

соответствии с 

расписанием внеурочной 

деятельности 

Путешествие в слово 

 
9 

Путь в профессию 

 
9 

Математика и жизнь 

 
5-9 

«Актерское мастерство» 5-9 

«Финансовая грамотность» 9 

«Юный журналист» 5-9 

 

 

ЮИД 5-9 

«Шахматы» 5-9 

«Пионербол» 5-6 

«Экологическая безопасность» 9 

«ОДНКНР» 5 

«Щит» 5-9 

«Практическое обществознание» 9 

Подвижные игры 5-9 
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Туризм  5-8 

Спортивные игры 
5-9 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей.  

 

5-9 

Классные руководители  

 

 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет дела школы, голосование и 

т.п.  

 

5-9 

Заместитель директора 

по ВР  

 

Оформление классного уголка  

 5-9 

Классные руководители,  

Совет дела  

 

Работа в соответствии с обязанностями  

 
5-9 

Классные руководители  

 

Рейды «Мой внешний вид» 

5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители  

Совет дела  

 

Художественное оформление класса к 

различным праздникам 

 

5-9 

Классные руководители,   

Совет дела  

 

Новогодний марафон 

5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители  

Совет дела  

 

Конкурс «Самый лучший класс» 

5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители  

Совет дела  

 

Отчет перед классом о проведенной работе  

 
5-9 

Классные руководители  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ответственные 

Игра «Город профессий»  

5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители  

Совет дела  

 

Экскурсии на предприятия села и  

 
5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители  
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Дни открытых дверей учебных заведений 

Алтайского края  9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Консультации для учащихся «Выбор 

профиля обучения и мое профессиональное 

самоопределения» 

7-9 

Педагог-психолог 

Организация участия талантливой 

молодежи в профильных сменах 

Международного детского центра «Артек», 

Всероссийских детских центров «Сириус», 

«Орленок», «Смена», «Океан» 

5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на сайте ОУ и в 

школьной газете 
5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители, Совет 

дела  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий 

и размещение их на страничке в соцсети 
5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители, Совет 

дела 

Проведение уроков медиабезопасности 

5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ, 

Юнармии 
5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители, актив 

РДШ, отряд Юнармии 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители, отряд 

Юнармии 

Неделя безопасности дорожного движения  5-9 Отряд ЮИДД,  

Трудовая акция «Школьный двор»  

 
5-9 

Классные руководители, 

отряд «Свежий ветер» 

Международный день толерантности  
5-9 

Отряд «Свежий ветер», 

Классные руководители 

День Неизвестного Солдата, День Героев 

Отечества  
5-9 

Классные руководители, 

Отряд Юнармии 

День добровольца (волонтера) 

5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители, отряд 

«Свежий ветер» 

Весенняя Неделя Добра  

 
5-9 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители, отряд 

«Свежий ветер» 
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День пожарной охраны  
5-9 

Классные руководители, 

Отряд Юнармии 

Выступление отряда ЮИД «Помни 

водитель, ты тоже родитель! Сделай наше 

лето безопасным» 

5-9 

Отряд ЮИДД,. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ответственные 

Поездки на представления в драматический 

театр, на киносеансы - в кинотеатр, музеи   

 

5-9 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 

 
5-9 

Классные руководители 

Экскурсии выходного дня 

 
5-9 

Классные руководители 

Однодневные походы во время летних 

каникул 

 

5-9 

Классные руководители, 

учителя предметники 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

5-9 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы  

 

5-9 

Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб  

 

5-9 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета  

 

5-9 

Классные руководители 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ответственные 

Заседание общественного формирования 

«Родительский патруль» 
5-9 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий  

 

5-9 

Общешкольное родительское собрание  

 

5-9 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей  

 

5-9 

Информационное оповещение через 

школьный сайт  

 

5-9 

Индивидуальные консультации  5-9 
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Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 

 

  

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы  
В целях обеспечения реализации ООП ООО в школе для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; - 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности;  

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно фгос исследовательской 

деятельности; - участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП 

ООО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы и 

с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;     

- обновления содержания ООП ООО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации;  

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования.  

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами.   

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее 

специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного 

и результативного выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся 

модель структурных подразделений соответствует  функциональным задачам 

общеобразовательной школы.  2. Управление учреждением строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Высшим органом управления школой является 

педагогический совет,  форма самоуправления – Педагогический совет. Непосредственное 

управление учреждением осуществляет директор. Форма управления вертикальная с 

привлечением коллегиальных  органов управления. Управленческая деятельность 

администрации школы направлена на достижение эффективности и качества 

образовательного процесса, на реализацию целей образования.  
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3. Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного 

расписания. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно – 

квалификационным требованиям.  

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное 

управление каждого структурного подразделения, персональную ответственность 

руководителей подразделения за результативность труда.  

4. Формы координации: программа развития;  годовой план работы школы; 

циклограмма работы; административные совещания; совещания при директоре.  

5. Информационные технологии, компьютерная и  ксероксно- копировальная  

техника  используется в управленческой деятельности для получения информации, 

нормативно-правовых документов по электронной почте; организации совместной 

деятельности сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы и их 

исполнение; составления расписания урочной и внеурочной деятельности учащихся; 

создания базы данных обучающихся и т.д.  

  

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы – 

совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность 

образовательной программы:  

  

3.5.1. 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. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 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, реализу-  ющему основную образовательную программу основного общего 

образования.  

  

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
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 
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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 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 

государ-  ственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике.  

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  различными  

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 

АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ 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.  

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 
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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.   

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.  

Проводятся  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 методических объединений 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 совета, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.   

  

3.5.2. 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 МКОУ «Усть-Ишинская СОШ имени Б.Головина» 

осуществлять  образовательную деятельность  на оптимальном уровне.   

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного 

процесса осуществляется  педагогом - психологом и учителями МКОУ «Усть-Ишинская 
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СОШ имени Б.Головина». Разработан перспективный план работы психологической 

службы  школы, включающий мероприятия по психолого-педагогическому 

сопровождению.   

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  лицея в следующих формах:    

• профилактика;   

• диагностика;   

• консультирование;   

• развивающая работа;   просвещение;   экспертиза.   

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   

учащимися, педагогами и 

родителями; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого-

педагогической службы; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; - 

профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу); 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, - 

проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; - 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; - 

проведение 

релаксационных и 

динамических пауз 

в учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни    
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- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- 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 

учащимися 

 

- 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 

-  

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников  
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- 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 педаго- 

гам; 

- проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности  

  

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами 

и родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; -  

оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; -учебный 

курс 

«Мир профессий» 

- проведение 

диагностических 

профориентационных 

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 педаго- 

гам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии; - 

проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся    
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- диагностика 

психического развития 

(познава  тельной 

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 т.д.) 

- коррекционно-

развивающие занятия 

с обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и 

т.д.) 

коррекционнопрофилак

тическая работа с 

педагогами и 

родителями; 

консультативнопросвет

ительская работа со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

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. 

    консультативнопросвет

ительская работа со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса; 

 

  

Направления деятельности:   
1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. Задачи:   

• выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс);  

• привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации;   

• осуществить  развивающую работу с детьми,  испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера).  

Участники  Планируемые 

мероприятия  

Сроки  Планируемые результаты   

Обучающиеся  5 

классов  

Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 5 классов.  

в течение  

года   

  

Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации  

Родители 

обучающихся   

5 классов   

Психолого-

педагогический 

лекторий «Адаптация в 

среднем звене школы»  

Май, сентябрь  Повышена 

психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 
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5-е классы  периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации).   
Родители и учителя   

5 классов   

  

Индивидуальное 

консультирование  

сентябрьдекабрь   

Обучающиеся   5 

классов   

Психолого-

педагогическая 

диагностика учащихся 

5-х классов: - уровень 

тревожности;  

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная)   

Выявление учащихся 5 

классов с высоким 

уровнем  

 - мотивы учебной 

дея- 

тельности;    

- самооценка 

личности.       

тревожности и низкой 

мотивацией при переходе в 

среднее звено  

Педагоги  Совещание по итогам  

адаптации учащихся 5 

классов школы   

ноябрь  Мероприятия, 

направленные на оказание 

помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации.   

Обучающиеся   

5 класса   

Групповые и 

индивидуальные занятия 

с учащимися   

5-х классов,  

показывающих высокий 

уровень  

тревожности   

ноябрь-декабрь  Снижение тревожности у 

пятиклассников  

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи:   

• выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов.   

• дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться  

• оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего.   

• просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в 

период профессионального самоопределения.  

  

Участники  Планируемые 

мероприятия  

Сроки  Планируемые результаты   

Обучающиеся  

9 класса   

Предпрофильный курс 

"Мир профессий"   

в течение года  Знают способ 

самоопределения, умеют 

определять жизненные цели, 

ставить ближайшие 

ориентиры.   
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Родители  8 

класса   

«Ранняя 

профориентация. Как 

готовить детей к 

самоопределению»  8-е 

классы   

октябрь  Информирование родителей 

о конструктивном 

взаимодействии с детьми в 

период проф. 

самоопределения.   

Обучающиеся   

8 классов   

Диагностика 

профессиональных 

интересов учащихся 8 

классов   

Декабрь 

(апрель)  

Выявление 

профессиональных интересов 

учащихся 8 классов   

Обучающиеся   

9 классов   

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

профессиональной 

направленности 

учащихся 9 классов   

декабрь  Выявление 

профессиональной 

направленности учащихся  9 

классов   

Обучающиеся, 

родители  8 и 

9 классов   

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

профдиагностики 

учащихся 8 и 9 классов   

январьфевраль   Повышена психологическая 

компетенция в вопросах 

проф. самоопределения 

подростков    

  

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. Задачи:   

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития;  

 обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей.  

  

Участники  Планируемые 

мероприя- 

тия     

Сроки  Планируемые результаты   

Обучающиеся 

5-6 классов   

Диагностика уровня 

умственного развития    

сентябрьдекабрь   Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития.   

Обучаю- 

щиеся  8 

классов   

Развивающее занятие  

«Что такое интеллект?»   

ноябрь  Ознакомлены с основными 

мыслительными 

операциями, способны 

применять их.     

Обучающиеся 

9 класса   

Диагностика уровня 

умственного развития 

подростков    

февраль  Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития.   

Учителя   Семинар 

«Психологические 

особенности 

одаренных детей»   

февраль  Повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми  

  

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного  

процесса.   
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Задачи:   

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей;  

 профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы;  

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми;  

 развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс .  

  

Участники  Планируемые 

мероприятия  

Сроки  Планируемые результаты   

Обучающиеся 

7-8 классов   

Классные часы по 

профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения    

декабрь  Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. Формирование 

ответственности детей за свою 

жизнь   

Обучающиеся 

6 класса   

Занятие на развитие 

навыков разрешения 

конфликта «Пути 

разрешения конфликта»   

февраль  Овладение приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций   

Обучающиеся, 

родители, 

учителя.  

Индивидуальные 

консультации, психолого-

педагогическая   

диагностика, 

просветительская   

работа (по запросу)   

в течение 

года  

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам образовательного 

процесса  

(дать рекомендации)   

Обучающиеся  Развивающие занятия (по 

запросу)   

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность.   

Обучающиеся  

«группы 

риска»    

Беседа, психолого-

педагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности   

в течение 

года   

Психологическое 

сопровождение детей «группы 

риска».  

Обучающиеся  Формирование и развитие 

исследовательской   

компетентности 

учащихся.  

в течение  

года   

  

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся  

(научно – практические 

конференции лицейского  и 

городского уровня)   

Родители, 

учителя    

Психолого-

педагогический лекторий: 

«Компьютер в жизни 

подростка. Друг или 

враг?»  6-е классы   

февраль  Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми 

(дать рекомендации).  
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«Природа конфликта. Как 

научить ребенка 

отстаивать свое мнение 

без конфронтации» 7-е 

классы  

февраль   

Родительское собрание  

«Наши ошибки» 9-е 

классы.   

декабрь  

  

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 школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения.    

  

3.5.3. 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.   

  

Источниками финансового обеспечения являются:  

• Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета района на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);  

• Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета района на иные цели;  

• Иные источники, не запрещенные федеральными законами.  

  

Формирование фонда оплаты труда  МКОУ «Усть-Ишинская СОШ им.Б.Головина» 

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 школой и составляет 

30%  объёма фонда оплаты труда;   

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляю   щих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы;   
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• 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 

МКОУ «Усть-Ишинская СОШ им.Б.Головина» 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 школа:   

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;   

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:   

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы;  

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном  учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

6) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет:  

• предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

• добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридиче- 

ских лиц.    
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3.5.4. Материально - технические условия реализации образовательной 

программы  
Материально-технические условия реализации основной образовательной про-  

граммы среднего  общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися  установленных Стандартом требований к результатам.    

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснаб- 

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); санитарно-бытовых 

условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного рабочего места, учитель- 

ской); пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности:  

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими са- 

мостоятельной познавательной деятельности; проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся, проведение наблюде- 

ний и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 

ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); художественное творчество 

с использованием современных инструментов и техно- 

логий, художественно-оформительские и издательские работы; научно-техническое 

творчество, создание материальных и информационных объек- 

тов с использованием рукомесла и цифрового производства; получение личного опыта 

применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; базовое 

и углубленное изучение предметов;  

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением  

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной 

робототехники, программирования; наблюдение, наглядное представление и анализ 

данных, использование цифровых  

планов и карт, спутниковых изображений; физическое развитие, систематические 

занятия физической культурой и спортом,  

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; исполнение, 

сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением  

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с исполь- 

зованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; размещение 

продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;  

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и  
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художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

мно-  жительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических 

и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  проведение массовых мероприятий, собраний, 

представлений, организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 

представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного 

телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); организацию 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от- 

дыха обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы:  

1 кабинет русского языка и литературы,  

1 кабинет математики,  

1 кабинет английского языка,  

1 кабинета истории и обществознания,  

1 кабинет ИЗО и музыки,  

1 кабинет ОБЖ,  

1 кабинет географии,  

1 кабинет компьютерного класса (с лаборантской),  

1 кабинет физики (с лаборантской),  

1 кабинет химии (с лаборантской),  

1 кабинет биологии,  

1 мастерская,  

1 кабинет обслуживающего труда (с кухней), актовый зал 1 спортивный зал,  

  1 кабинет психолога,  

4 кабинета начальных классов,  

библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, музей.  

Административные и служебные помещения:  

кабинет директора,  

            1 кабинет заместителядиректора по УР, кабинет заместителя директора по ВР, 

кабинет секретаря, кабинет делопроизводителя, кабинет бухгалтерии,  

 столовая, учительская,  гардероб,  

            служебные помещения для технического персонала.  

    

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы  

№   Требования ФГОС СОО    Имеются   

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории;  

11 кабинетов  

2.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  

8 кабинетов:   мастерская, 

кабинет технологии,  кабинеты 

химии, физики, биологии, 

оснащенные необходимым 

оборудованием; актовый зал   
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3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков;  

Используются 16 компьютеров с 

наушниками   

4.  Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой;  

Имеется БИЦ, помещение 

содержит хранилище, 

читальный зал, медиатеку. БИЦ 

оборудован компьютерной 

техникой,  телевизионной 

панелью  

5.  Актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки;  

Актовый зал для занятий 

хореографией, спортивный зал. 

На территории оборудован 

стадион, спортивная площадка.   

6.  Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков.  

Столовая, имеющая 

необходимое оборудование для 

хранения и приготовления пищи  

7.  Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

Административные помещения, 

оснащенные АРМ  

  

9.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  Гардероб, санузлы - 5   

10.  Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон  

Участок, имеющий площадь и 

оборудован игровой площадкой, 

имеется стадион  

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.  

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся 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, что  позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающ  

им современным требованиям.   

 

Обеспечение техническими средствами 

№  

п/п  
Оборудование  

Оборудование в 

учебных 

кабинетах  

Оборудование 

общего 

пользования  

Администрация  
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1.  Компьютер  25  21  4  

2.  Ноутбук  4  2  4  

3.  

Проектор 

 мультимедийны

й  

11  11    

4.  Интерактивные доски  2       

5.  Принтер  6  2  1  

6.  Сканер     1  1  

7.  Сервер    1    

8.  Видеокамеры    1    

9.  Фотокамеры    3    

10.  Документ-камера   0  0    

11.  Цифровая лаборатория  2  2    

12.  
Конструктор 

Перворобот LEGO  4  4    

13.  

Комплект 

лабораторного 

оборудования  

«Весовые измерения»  

  1    

14.  Цифровой микроскоп   3  3    

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, 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. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованы 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 зал 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. Также 

имеется кабинет ЛФК, где про-  водятся занятия специальной медицинской группы, 

аэробики,  занятия начальной школы. Помещения используются в соответствии с 

расписанием урочной и внеурочной деятельности.  Для выполнения программ по 

физической культуре используется оборудованная баскетбольная площадка на территории 

школы.   
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В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.   

3.5.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы МКОУ «Усть-Ишинская СОШ им.Б.Головина»   

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Информационно-

образовательная среда организации,  включает:   

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые обра- 

зовательные 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.   

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  информационно-

методическую поддержку образовательной деятельности;   планирование образовательной 

деятельности и еѐ ресурсного обеспечения;  монито- 

ринг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;    мониторинг 

здоровья обучающихся;   

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и  

представления информации;   дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (обу- 

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования;    дистанционное взаимодействие   с другими 

организациями, осуществляющими об- 

разовательную деятельность, и организациями социальной сферы:   

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости  

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности   

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является 

функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовует 

законодательству Российской Федерации.   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Усть-Ишинская 

СОШ им.Б.Головина включает характеристики оснащения информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 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 еѐ осуществления.    

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования   МКОУ «Усть-Ишинская 

СОШ им.Б.Головина»   обеспечивает:   

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педа- 
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гогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.   
Норма обеспеченности МКОУ «Усть-Ишинская СОШ им.Б.Головина» учебными 

изданиями определяется исходя из расчета:    
 не менее одного учебника в печатной и (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;    не менее одного учебника 

в печатной и (или) электронной форме или учебного  

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования.    

МКОУ «Усть-Ишинская СОШ им.Б.Головина» имеет  доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР.  

Библиотека   МКОУ «Усть-Ишинская СОШ им.Б.Головина» укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.   Фонд дополнительной 

литературы   включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научнопопулярную 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.  

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Книжный фонд   6429 экз.   

Учебный фонд   1978  экз.   

Справочно-энциклопедическая 

литература  

131 экз.  

Программно-художественная  и 

научно-популярная литература  

4320 экз.  

  

Центральное место в системе информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса занимает Библиотечно-информационный центр (БИЦ).  
БИЦ школы (общей площадью 41 кв.м) имеет в своем распоряжении: або- 
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немент, читальный зал на 8 посадочных мест, хранилище фонда учебной литературы. 

Помещения соответствуют стандартам в области библиотечного дела.     

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса направлено на обеспечение доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы.  

БИЦ укомплектован печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы.  

БИЦ оснащен автоматизированным рабочим местом, необходимой копировальной, 

множительной, демонстрационной техникой и оборудованием.  

Материально-техническое оснащение Библиотечно-информационного центра  

Показатели  

Значение 

показателя  

Общая площадь библиотеки  41  

Наличие читального зала (количество библиотек)  1  

Общее количество посадочных мест  8  

Общее количество технических средств (кол-во экз.)  

2  

Компьютер  1  

Телевизор  1  

Веб-камера  1  

Многофункциональное устройство  1  

Ксерокс  1  

Все компьютеры, используемые в БИЦ включены во внутреннюю локальную сеть, и 

имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к сети интернет 128 Кб/с.  

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что 

способствует их доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет 

приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения.  

  Библиотека работает в Автоматизированной информационно-библиотечной 

системе,которая представляет собой многофункциональную систему и является средством 

для автоматизации традиционных библиотечных технологий, связанных с учетом фонда 

учебников и книг, для создания электронного каталога, включающего как ресурсы 

школьной библиотеки, так и возможность создания виртуальных электронных ресурсов 

для использования в учебном процессе.  

Подключен электронный образовательный ресурс «ЛитРес: Школа»который 

позволяет школьным библиотекам выдавать учащимся электронные книги по системе 

«книговыдач». Каталог электронных книг содержит программные произведения с 1 по 4 

классы, произведения патриотической направленности, а также литературу для 

внеклассного чтения. Выдача художественной литературы осуществляется не только в 

стационарном, но и удалённом режиме. Новинки детской литературы, программные 

произведения теперь доступны учащимся школы в электронном виде.  

     

https://www.litres.ru/
https://www.litres.ru/
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 Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал.  

В образовательном учреждении имеется договор с Красногоской ЦРБ для проведения  

ежегодного медицинского осмотра.  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 2.4.3648-20. Столовая оснащена  посудомоечной машиной, электроплитами 

плитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, 

прилавком-витриной холодильным, прилавком низкотемпературным, машиной 

тестосмесительной, электроприводом универсальным.  Завтраки и обеды готовят в 

столовой.   
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Обеспечение учебных предметов 

Тип оборудования     Комплектация /количество  

русский язык и литература (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  

Оборудование  общего назначения и ТСО  Кабинет   учителя (компьютер, проектор, экран, колонки,принтер)  

   

Наглядные пособия   Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и  цифровых носителях 

(ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и 

репродукции:   

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского языка: 

морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации, фонетике, лексике и 

фразеологии, части речи.  

Пособия по литературе:  

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, 

видеофильмы  

Раздаточные печатные пособия  Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, орфографический, 

орфоэпический, словообразовательный, толковый словарь, словарь синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь иностранных 

слов, малый энциклопедический словарь.  

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы).   

Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной основе.  

иностранный язык  и информатика (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  

Оборудование общего  

назначения и ТСО  

Кабинет   учителя (ноутбук, проектор, экран , колонки)   

Комплект компьютеров с наушниками и микрофонами   

Наглядные пособия   Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; 

альбомы и репродукции: Географические карты стран изучаемого языка. 

Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и 

др. разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, словари. 

Наглядные пособия с комплектами раздаточного материала.  



 

620  

  

Раздаточные печатные пособия  Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК.  

Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.   

история и обществознание (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  

Оборудование общего  

назначения и ТСО  

Кабинет   учителя (компьютер, проектор, принтер, экран, колонки)    

Наглядные пособия   

   

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; 

альбомы и репродукции: Карты:   

Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-1939гг. 

Территориальный раздел мира 1871-1914гг.  

Становление Советской России 1917-1922гг. Первая мировая война. Великая 

Отечественная война. Западная Европа после Первой мировой войны. Битва за 

Москву. Освобождение Правобережной Украины, Крыма, Молдавии. Российское 

государство в 16 веке. Россия конца 17 века до 60-х годов 18 века.  Революция 

1905-1907 гг. в России. Киевская Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. 

Византийская империя и славяне. Смутное время. Борьба против иноземных 

захватчиков в 13 веке. Древнейшие государства на территории нашей страны.   

Российская империя во 2 половине 18 века. Российское государство в17 веке. 

Отечественная война 1812 года. Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская 

Коммуна. Африка во 2 половине 20 века. США в конце 19 начале 20 века. 

Франция в период буржуазной революции. Война за независимость и образование  

США. Гражданская война в США. Образование независимых государств в странах 

Латинской Америки в конце 19 века. Европа в конце 20 века. Европа после Первой 

мировой войны. Россия 1907-1914 гг. Европа с 1815 по 1849 гг. Российская 

империя с начала 19 века по 1861 г. Образование и распад державы Александра 

Македонского. Египет и Передняя Азия в древности. Рост римского господства в 3 

веке до н.э. Арабы в 7-11 веках. Индия и Китай в средние века. Европа в 14-15 

веках. Великие географические открытия и колониальные захваты в 15-сер. 17 

века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. Франкское государство в 5 середине 9 веков. 

Древняя Италия сер. 3 века до н. э.  Западная Европа в 11- начале 13 века. 

Крестовые походы. Западная Европа в 16 начале 17 века. Рост Римского 
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государства в 3 веке до н.э. Римская империя в 4-5 веках. Падение Западной 

Римской империи. Европа в 16первой половине 17 века. Русско-японская война. 

Интервенция и гражданская война в России.  

Таблицы.  

Социальная система общества. Социальная сфера. Духовная культура. Культура и 

духовная жизнь. Человек.  

Природа. Общество. Социальный прогресс. Социализация человека. Внутренний 

мир и социализация человека. Движение декабристов. (6) Экономика: 2 

комплекта- 25шт.,2шт. Политика.(3) Структура политической системы. 

Конституционные прав и свободы граждан РФ. Синхронистические таблицы. (9) 

Развитие Российского государства в 15-16 веках.(6) Развитие Российского 

государства с 9 по 20 век.(9) Становление Российского государства.(8) 

Цивилизационные альтернативы в развитии России. (10) Развитие России в 17-18 

веках. (8)  Факторы формирования Российской цивилизации.(6) Новая история. 8 

класс (6). Всемирная история. Обобщающие таблицы. (4) Политические течения 

18-19 веков(8) Важнейшие события и процессы 20 века.(6) Возрождение в истории 

Европы в 14-16 вв. (3). Греко-персидские войны 500-449гг. Великая французская 

революция(6) Крестовые походы 1096-1270 гг.(6) Победа. Плакаты.(4)  ЦОР:  

   Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. История России. Россия 20 

век. Первая мировая война.  

Политбюро. Богатыри Родины. Бородино и его герои. Истории морских сражений. 

Ратные подвиги Александра Невского. Битва на Куликовом поле. 

Видеохрестоматия по истории России. История Москвы.(2) Герб государства 

Российского. Уроки истории.(4) История России 19 век. Интерактивная карта. 

История России 17-18 века. Интерактивная карта. История Нового времени. 

Интерактивная карта. 7 класс, Ч. 1 Готовимся к ЕГЭ. История Всемирная история 

в датах. История мировых цивилизаций.(2) Династия Романовых. Библиотека 

словарей. Энциклопедия истории России. Уроки всемирной истории. Древняя 

Греция. Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет. Атлас Древнего мира. 

Древний Рим. Похищение Европы.(4) Счастливая жизнь господина де Бетанкура. 

Алтайский край. Путешествие по Алтайскому краю. Барнаул-город, годы, люди. 

Право в нашей жизни.(6) Обществознание.  
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Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения.  

география (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  

Оборудование общего  

назначения и ТСО  

Кабинет   учителя (компьютер, проектор, экран, принтер. колонки)  

Демонстрационное     оборудование  Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция горных пород и 

минералов Алтайского края (1) Коллекция основных видов  промышленного 

сырья (4) Гербарии  дикорастущих  растений (1) Коллекция горных пород и 

минералов (10)  

Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус большой (политическая 

карта) (1) Глобус  мелкомасштабный (7) Теллурий  (1)  

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(5)  

Лабораторные комплекты (наборы) раздаточные.  Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), Компас ученический (с ценой 

деления - 3 градуса), Коллекции минералов и горных пород,   

Наглядные пособия на печатных и  

 цифровых  носителях  

(ЭОР)   

  

Раздаточные печатные пособия  

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и зарубежных 

путешественников и первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; 

политическая карта мира   

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР):   

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам:  начальный курс, материки и 

океаны,  пояса и зоны; природа и природные явления; Планета Земля, Солнечная 

система,  Форма и размеры Земли; Литосфера, рельеф, геология и 

геоморфология;  Минералы и горные породы, Гидросфера и гидрология; 

Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почвоведение, география 

растений и животных; Ресурсы и их виды; Экономическая и социальная 

география;  Население и хозяйство; Страноведение.  География России.  

ЦОР:   

  Географическое положение России Земля во Вселенной План и карта 

Гидросфера Литосфера Евразия. Физическая карта Евразия. Политическая карта 

Северная Америка. Физическая карта Северная Америка.  Политическая карта 

Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. Политическая карта 
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Африка. Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая 

карта Австралия. Политическая карта Антарктида Строение Земной коры и 

полезные ископаемые мира Физическая карта полушарий Политическая карта 

мира Климатическая карта мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная 

карта мира Физическая карта мира Великие географические открытия Политико-

административная карта России Природные зоны России Тектоника и 

минеральные ресурсы России Социально-экономическая карта России 

Плотность населения России Геологическая карта России Транспорт России 

Водные ресурсы России  Почвенная карта России Физическая карта России 

Климатическая карта России Топливная промышленность России 

Агроклиматические ресурсы России Лесная промышленность России 

Агропромышленный комплекс России Растительность России Социально-

экономическая карта России Экологические проблемы России Урал. Физическая 

карта Урал. Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая 

карта Восточная Сибирь. Социально-экономическая карта Западная Сибирь. 

Физическая карта Западная Сибирь. Социально-экономическая карта 

Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад России. Физическая карта 

Европейский Север и Северо-Запад. Социально-экономическая карта 

Европейский Юг. Физическая карта Европейский Юг. Социально-экономическая 

карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. Социально-экономическая карта 

Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. Социально-

экономическая карта География России. Энциклопедия Солнечная Система 

Уроки географии 6 класс Уроки географии 7 класс Уроки географии 8 класс 

Уроки географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 10 класс 

(библиотека электронных наглядных пособий) Экономическая и социальная 

география мира (Учебное электронное издание) Электронное учебное издание: 6 

класс, 7 класс, 8 класс. Электронные уроки и тесты: Северная и Южная Америка, 

Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс подготовка по географии (9 – 

10 класс)  

Географические атласы: 6 класс (10) 7 класс (14) 8 класс (13) 9 класс(14) 10 – 11 

класс (14)  

Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 
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обеспечения.  

математика (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  

Оборудование общего  

назначения и ТСО  

Кабинет  учителя (компьютер, проектор, принтер, интерактивная доска,   

колонки)    

Демонстрационное оборудование  Модели: Многогранники  

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°, 45°), циркуль, доска магнитная с координатной сеткой  

Наглядные пособия на печатных и  Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся математиков.  

 цифровых  носителях  

(ЭОР)      

  

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях 

(ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и 

репродукции:   

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы простых 

чисел, греческий алфавит, прямоугольный треугольник, длина, площадь, объем. 

Комплект таблиц: Функции, их свойства и графики. Тригонометрические 

формулы. Показательная функция. Логарифмическая функция. Обратные 

тригонометрические функции. Производная и первообразная. Формулы 

комбинаторики. Производная и ее применение.   

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, геометрические 

величины и фигуры, функции, их свойства и графики, измерение геометрических 

величин.  

Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения  

физика (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  

Оборудование общего  

назначения  

Кабинет   учителя (компьютер, проектор, экран, колонки)  

Приборы и принадлежности общего назначения  Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник высокого 

напряжения  (25 кВ)-1 Источник переменного тока (0-220В)-1 Источник 

постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект электроснабжения кабинета физики 

(КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов-3, Машина электрофорная-1  

Насос вакуумный с тарелкой- 
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1, Осциллограф электронный-1, Плитка электрическая-1 Столики подъемные-2  

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель низкой 

частоты-1  

Демонстрационное оборудование  

  

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные 

Некоторые физические постоянные Основные единицы СИ Производные 

единицы СИ Множительные десятичные приставки Физическая картина мира 

Шкала электромагнитных излучений  

Оборудование и приборы  1. Измерительные приборы:  

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с разновесами-1; 

Вольтметр с гальванометром-2; Гигрометр-3; Гальванометр зеркальный-1; 

Динамометры с принадлежностями-1; Измеритель малых перемещений-2; 

Манометр жидкостный-1; Манометр металлический-1; Метр-1; Мультиметр 

цифровой-1; Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр 

измерительный (мензурка)-1;  

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; Камертоны с 

молоточками- 2; Комплект «Вращение»-1; Набор по статике с магнитами-1; 

Набор тел равной массы и равного объема-2; Набор шариков-1; Пистолет 

баллистический-1; Прибор для демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-

линейка-1; Сосуды сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка Ньютона-1; 

Трибометр-1; Шар Паскаля-2;  

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; Модель 

броуновского движения-1; Набор капилляров-1; Огниво воздушное-1; Прибор 

для изучения газовых законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар для взвешивания 

воздуха-1;  
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   4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; Громкоговоритель -1; Диод 

вакуумный-1; Звонок электрический-1; Индикатор магнитной индукции-1; 

Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Комплект приборов по 

электромагнитным волнам-1; Кондуктор конусообразный-2;  Модель 

радиоприемника-1; Набор реостатов-1; Набор полупроводниковых приборов-1; 

Набор для демонстрации электрических полей-1; Палочки из стекла и эбонита-1; 

Прибор для демонстрации правила Ленца-1; Сетка электростатическая-1; 

Стрелки магнитные-2; Термопара-1; Штативы изолирующие-2; Электрометры с 

принадлежностями-2; Электромагнит разборный-2;  5. Оптика и квантовая 

физика: Комплект по геометрической оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз 

и зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; Набор по фоторесценции и 

люминесценции-1; Набор спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; 

Сферическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-1  

Лабораторное  оборудование  

  

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ  

Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-15; Вольтметры (0-6 В)-

15; Динамометры (0-4 Н)-15; Источники тока (42/4 В)-10; Калориметры-15; 

Ключи замыкания тока-15; Компасы-8; Комплекты по электричеству-15; 

Комплекты по оптике-15; Комплекты по молекулярной физике-15; Комплекты 

по механике-15; Комплекты проводов соединительных-3; Миллиамперметры (0-

5/50 мА)-15; Наборы грузов (6х100 г)-15; Наборы резисторов-15; Наборы тел для 

калориметра-15; Плоскопараллельные пластины-15; Реостаты -10; Рычаг-

линейки-10; Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; Шарики 

металлические (25 мм)-3; Штативы лабораторные-14; Цилиндры измерительные-

12; Экраны со щелью-15;   

 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных 

приборов для практикума-1; Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; 

Прибор для зажигания спектральных трубок с комплектом трубок1; Спектроскоп 

двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2;   

Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с соответствующим 

программным обеспечением и необходимым интерфейсом.  
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Наглядные пособия  

  

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях 

(ЭОР)  в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы:   

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, Приставки для 

образования десятичных кратных и дольных единиц, Физические постоянные, 

Шкала электромагнитных волн, Правила по ТБ в кабинете физики, Меры 

безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по 

электричеству, порядок решения количественных задач.  

Тематические таблицы: Таблица «Схема железнодорожного тормоза» Таблица 

«Конденсаторы» Таблица «Полупроводниковый диод» Таблица «Флотация» 

Таблица «Определение скоростей молекул»Таблица «Кристаллы» Таблица 

«Виды деформаций» ч.1 Таблица «Виды деформаций» ч.2 Таблица «Газовая 

турбина» Таблица «Устройство дизеля» Таблица «Криотурбоген» Таблица 

«Терморезисторы  и фоторезисторы» Таблица «Разряды при атмосферном 

давлении» Таблица «Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные диоды»  

Таблица «Электрическая цепь с источником тока» Таблица «Магнит со 

сверхпроводящей обмоткой» Таблица  

   «Магнитная запись и воспроизведение звука» Таблица «Спектральные 

исследования» Таблица «Астрономические наблюдения и телескопы» Таблица 

«Земля в космическом пространстве» Таблица «Космические полеты» Таблица 

«Космические исследования» Таблица «Радиоастрономия» Таблица «Спутники 

планет» Таблица «Малые тела Солнечной системы» Таблица «Млечный путь» 

Таблица «Различные типы галактик» Таблица «Строение основных типов звёзд» 

Таблица «Диаграмма спектр-светимость» Таблица «Солнечная активность» 

Таблица «Звёзды» Таблица «Двойные звёзды» Таблица «Переменные звёзды» 

Таблица «Солнечные и лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта звёздного 

неба Таблица «Периодическая система элементов Д.И.Менделеева».  

Видеофильмы:Геометрическая оптика Тепловое излучение Дифракция света 

Интерференция света Дисперсия света Физические основы квантовой теории 

Фотоэффект  Пластическая деформация  Прозрачные магниты Физическая 

картина мира Диффузия Поляризация В глубь кристаллов Память металлов 

Память воды Частный случай из жизни плазмы Повторить живое Операция 

«Гелий» Астрономия.  Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Модель 

планетной системы Комплект портретов.  
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Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.   

химия   

Оборудование общего  

назначения и ТСО  

Кабинет   учителя (компьютер, проектор, экран, колонки)  

Демонстрационное оборудование  Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции воды. Весы 

(до 200 г). Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка). Столик 

подъемный. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. Штатив 

металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения газов. Аппарат для 

проведения химических реакций АПХР. Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий. Прибор для окисления спирта над 

медным катализатором. Прибор для определения состава воздуха. Прибор для 

собирания и  хранения  газов. Микролаборатории.  

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов  

Коллекции:  Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные 

породы Топливо Каучуки Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и 

изделия из стекла Металлы и сплавы Редкие металлы. Модели:  Набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, 

меди, поваренной соли, йода, льда. Набор для моделирования строения 

неорганических веществ. Набор для моделирования строения органических 

веществ. Набор для моделирования типов химических реакций (модели-

аппликации). Набор для моделирования электронного строения атомов. Набор 

для моделирования строения атомов и молекул  

(в виде кольцегранников) Конвертор Электролизёр Установка для получения 

аммиака   

Лабораторное  оборудование  Микролаборатории -15 шт.  
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Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель 

пробирок, спиртовка, приборы для получения газов, галоидоалканов, 

электролиза растворов, источник питания и др.  

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического 

эксперимента.  

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и 

гидроксиды металлов; галогены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, 

сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, галогениды, ацетаты, 

роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, 

амины; кислородсодержащие органические вещества; образцы органических 

веществ; индикаторы; материалы; соли для демонстрационных опытов.  

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения 

безопасности: Комплект средств индивидуальной защиты (перчатки, халат).  

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания 

первой помощи.  

Наглядные пособия  

  

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 

«Ряд активности металлов»  

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по химии. 

Серия таблиц по неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. 

Серия таблиц по химическим производства. Комплект портретов учёных 

химиков.    

Измерительные приборы и комплекты лабораторного оборудования: Цифровая 

лаборатория «Архимед» с набором датчиков с соответствующим программным 

обеспечением и необходимым интерфейсом  

Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения.   

Биология (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  
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Оборудование общего  

назначения и ТСО  

Кабинет   учителя (компьютер, проектор, экран) Лаборантская: компьютер, 

принтер  

Демонстрационное оборудование  Демонстрационные приборы: Документ – камера -1; Цифровой микроскоп 

DigitalBlueQX7 -4  

Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» Модель-аппликация 

«Размножение мха» Модельаппликация «Размножение сосны» Модель-

аппликация «Размножение одноклеточной «водоросли  Модель-аппликация 

«Размножение многоклеточной водоросли» Модель-аппликация «Размножение 

шляпочного гриба» Модель-аппликация «Одноклеточные водоросли» Модель-

аппликация «Разнообразие клеток живых организмов» Модель-аппликация 

«Растительные ткани» Модель «Цветок гороха» Модель «Цветок тюльпана»  

Модель «Цветок пшеницы» Модель «Цветок шиповника» Модель «Цветок 

василька» Модель «Цветок подсолнечника» Модель «Цветок капусты» Набор 

микропрепаратов «Ботаника» (часть 1,2,3) Гербарий «Лекарственные растения» 

Гербарий «Сельскохозяйственные растения» Гербарий «Дикорастущих 

растений» Гербарий «Культурных  

    растений» Гербарий «Деревья и кустарники» Гербарий «Основные группы 

растений» Гербарий «По морфологии растений» Модель-аппликация «Пчелы. 

Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» 

Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-аппликация «Цикл 

развития аскариды» Модель-аппликация «Цикл развития бычьего цепня и 

печеночного сосальщика» Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» 

Модель-аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» Модель-аппликация 

«Цикл развития лягушки» Модель-аппликация «Переливание крови. Группы 

крови» Модель-аппликация «Этапы развития органов и систем органов 

позвоночных животных и человека» Модель-аппликация «Наследование резус-

фактора» Модель-аппликация «Ткани животных и человека» Модель-аппликация 

«Типы соединения костей» Модель «Конечности лошади» Модель «Конечности 

овцы» Набор «Позвонки человека» (7 штук) Набор «Кости черепа» Набор 

микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2) Набор микропрепаратов «Анатомия» 

Набор «Головной мозг позвоночных» Набор  «Сердце позвоночных» 

Демонстрационная объемная разборная модель «Почка» Демонстрационная 

объемная разборная модель «Глаз» Демонстрационная объемная разборная 
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модель « Торс человека» Скелет человека «Торс человека» Модель-аппликация 

«Биосинтез белка» Модель-аппликация «Симбиотическая теория» Модель-

аппликация «Биосфера и человек» Модель-аппликация «Роль ядра в регулярном 

развитии организма» Модель-аппликация «Генетика групп крови» Модель-

аппликация «Перекрест хромосом» Модель-аппликация «Биогенный круговорот 

углерода в природе» Модель-аппликация «Биогенный круговорот азота в 

природе» Модель-аппликация «Генеалогический метод антропогенеза» Модель-

аппликация «Типичные биогеоценозы» Модель-аппликация «Взаимодействие в 

природном сообществе» Модель-аппликация «Основные генетические законы» 

(Часть 1.2) Модель-аппликация «Основные направления эволюции» Модель-

аппликация «Строение клетки» Набор палеонтологический (происхождение 

человека) (2 шт.) Демонстрационная объемная разборная модель «Молекула 

белка» Набор микропрепаратов «Биология» (часть 1,2)  

Лабораторное  оборудование  

  

Микроскопы (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -5 Микролаборатории -15 

Термометры лабораторные -2 Весы электронные -1  

Цифровая лаборатория «АРХИМЕД» и датчики с соответствующим программным 

обеспечением и необходимым интерфейсом.  

Наглядные пособия  

  

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР)  в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; 

альбомы и  репродукции.  

Таблицы: 5-6 класс: «Передвижение веществ по растениям» «Рост растений» 

«Возрастные  изменения в жизни растений» «Строение  растительной клетки» 

«Типы питания» «Пластиды» «Клеточное строение растений» «Увеличительные 

приборы» «Запасные вещества и ткани растений» «Грибы» «Движения растений» 

«Жизнедеятельность клетки» «Образовательные ткани  растений»(2 шт.) 

«Механическая ткань» «Покровная ткань растений» «Проводящая ткань 

растений» «Проводящая система растений» Комплект таблиц «Портреты 

биологов» 7 класс: «Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» 

«Типы размножения организмов» «Цепи питания» Комплект таблиц «Портреты 

биологов» Комплект таблиц «Эволюция движений позвоночных животных»  
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   «Приспособленность клюва, лап птиц к различным условиям обитания» 8 класс: 

«Гомеостаз» «Иммунный ответ» «Иммунная система человека» « Дыхательная 

система» «Координация и регуляция» 9-11 класс: «Метаболизм» «Вирусы» 

«Главные направления эволюции» «Сукцессия -» «Структурная организация 

живых организмов» «Многообразие живых организмов» «Среда обитания» 

«Действие факторов среды на живой организм» «Биотические взаимодействия» 

«Строение экосистемы» «Филогенетическое древо растений» «Филогенетическое 

древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» «Цепи 

питания» «Биосфера» «Митоз» «Хромосомы» «Эукариоты» «Прокариоты» 

«Генетический код» «Белки и ферменты» «Синтез белка»   

«Строение и функции белков» «Строение и уровни организации белка» «Обмен 

веществ и энергии» «АТФ» «Строение и функции липидов» «Фотосинтез» «ДНК» 

«НК»  

ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть) Биология Живой организм(2 часть) 

Биология – Многообразие живых организмов (3часть) Биология – человек (4 

часть) Биология- Общие закономерности ( 5 часть) Биология – лабораторный 

практикум Биология- Строение и жизнедеятельность организмов растения  

Биология- Строение высших и низших растений Биология- Беспозвоночные 

животные Экология- общий курс Биология- мультимедийное (пособие нового 

образца) Биология – систематика и жизненные циклы растений Биология- 

позвоночные животные Биология- общие закономерности  

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная система 

Пищеварительная система Дыхательная система Кровеносная система 

Выделительная система Кожа Селекция  

Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения.   

технология (мастерская) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  
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Оборудование,  инструменты  Комплект оборудования   

Станок токарный – 8, станок сверлильный – 2, станок заточный -1 , станок 

деревообрабатывающий – 1, универсальный модульный станок -1. Комплект 

инструментов  

Верстак столярный, набор для выпиливания лобзиком,  прибор для выжигания по 

дереву, набор сверл по дереву и металлу, струбцина металлическая, набор 

напильников, дрель электрическая,  набор инструментов столяра,  набор 

рашпилей,   рубанок, стусло поворотное,  топор с топорищем,  набор контрольно-

измерительных приборов (рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и 

слесарные, штангенциркуль и т.д.),    щетка, провода соединительные, очки 

защитные, верстак слесарный, набор инструментов слесаря, набор ключей 

комбинированный, набор для выполнения электротехнических работ, ножницы по 

металлу, набор контрольно-измерительных приборов (рулетка, линейка, 

микрометр, угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и т.д.),  щетка, 

провода соединительные, очки защитные, долото, зубило, кусачки, круглогубцы, 

молоток слесарный, набор надфилей, набор метчиков и плашек,  набор отверток, 

набор стамесок, ножовки по дереву и металлу, плоскогубцы, полотно ножовочное,  

тиски слесарные,  электропаяльник,  набор электроустановочных изделий  

Технология   (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  

Оборудование,  инстру-  менты  Кабинет   учителя (компьютер, проектор, экран) Комплект оборудования, 

инструментов:   

Измерительная линейка, транспортир, треугольник - 6, швейные машины – 4, 

оверлог - 1  

Стол закройщика, станок ткацкий, оверлок, манекен женский на подставке, утюг, 

доска гладильная.  

Пособия  

Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая документация на 

печатных и цифровых носителях, включая пособия по правилам обработки 

материалов и технике безопасности Модели:  

Манекен, Коллекция «Хлопок и продукты его переработки», Коллекция «Лен и 

продукты его переработки», Коллекция «Шерсть и продукты её переработки»  

Раздел: Кулинария  

1. Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола  
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2. Сервиз чайный  

3. Набор столовой посуды из нержавеющей стали  

4. Комплект разделочных досок  

5. Набор инструментов и приспособлений для разделки теста  

6. Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых 

продуктов  

7. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов  

8. Набор инструментов и приспособлений для механической обработки 

продуктов  

9. Электроплита  

10. Холодильник  

11. Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой  

12.Аптечка  

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

1. Набор измерительных инструментов для работы с тканями  

2. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования  

3. Машины швейные бытовые универсальные 10 шт.(у нас 6 машин)  

4. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ -5 шт  

5. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 

4 гладильных доски, 2 утюга  

6. Коллекции волокон и тканей  

Раздел: Художественные ремёсла  

1. Набор для выполнения лоскутной пластики  

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  
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Оборудование общего  

назначения     

Спортивные снаряды и оснащение:  

Стенка гимнастическая, козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина 

гимнастическая, канат для лазания с механизмом крепления, мост гимнастический 

подкидной, скамейка гимнастическая жесткая, комплект навесного оборудования, 

скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, коврик гимнастический, 

акробатическая дорожка, маты гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка 

гимнастическая, палка гимнастическая, обруч гимнастический, коврики массажные, 

секундомер настенный с защитной сеткой, сетка для переноса малых мячей, планка 

для прыжков в высоту, стойка для прыжков в высоту, флажки разметочные на 

опоре, лента финишная, дорожка разметочная для прыжков в длину с места, 

отметка измерительная, номера нагрудные, комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой, щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, мячи 

баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и хранения мячей, жилетки 

игровые с номерами, стойки волейбольные универсальные, сетка волейбольная, 

мячи волейбольные, табло перекидное, ворота для мини-футбола, сетка для ворот 

мини-футбола, мячи футбольные, номера нагрудные, ворота для ручного мяча, 

мячи для ручного мяча, компрессор для накачивания мячей, палатки туристские, 

рюкзаки туристские, комплект туристский бивуачный, пульсометр, шагомер 

электронный, комплект динамометров ручных, динамометр становой, ступенька 

универсальная, тонометр автоматический, весы медицинские с ростомером, аптечка 

медицинская, доска аудиторная с магнитной поверхностью.  

Наглядные пособия  и демонстрационное 

оборудование  

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности на уроках 

физкультуры, портреты выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в 

историю спортивного движения, материалы по истории олимпийских игр и 

олимпийского движения, плакаты по организации и правилам проведения пеших 

туристических походов, закаливанию организма.   

  Спортивный уличный комплекс   

Оборудование общего  

назначения  
Баскетбольно - волейбольная площадка  

ОБЖ(используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  

Оборудование общего  

назначения и ТСО  

Кабинет   учителя (компьютер, проектор, экран,  колонки)  
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Демонстрационное оборудование  МГМ АК-74 – 2 Противогазы -20 ВПХР- 2 Учебная противопехотная мина ПМН-2-

583 -2 Учебная противопехотная мина  ОЗМ-72-114 – 2  Учебная граната РГД-5 – 1 

Учебная граната Ф-1 – 1 Учебная противотанковая мина  ТМ-62-М - 2  

Наглядные пособия  

  

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в экстремальных 

ситуациях», «Пожар в учебном заведении» и др.   

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, терроризм, 

пожарная безопасность, факторы, разрушающие здоровье человека, правила 

сидения за компьютером или  партой, здоровый образ жизни, гигиена,  травмы,  

грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимость; 

охрана труда  

   

при сельскохозяйственных работах, «Детство без алкоголя».  основы воинской 

службы;  символы воинской чести, оружие России, огневая  подготовка,  военная 

форма одежды, погоны и знаки различия военнослужащих России,  служу России, 

макет автомата Калашникова с принадлежностями.  

Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной 

и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.   

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка  и комфортные условия для осуществления 

образовательного процесса.  



 

 

3.5.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования     
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего 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.  

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;  

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и  

представления информации; дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (обу- 

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); дистанционное 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную де- 

ятельность, 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 среднего 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; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, 

конструкторы «перворобот»,  цифровые микроскопы.  

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия.  

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование».    

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной    
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Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 

5-9 классы 

Клас

с 
предмет 

кол-во 

часов 

попрог

р 

Программа, название 

программы,   автор 

программы, 

издательство, год 

издания 

 

Методические материалы (автор, изда-

тельство, год издания), Учебник 

 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Инфор

мацио

нные 

матер

иалы 

Русский язык и литература 

Русский язык 

5 Русский язык 5 /175 Рабочие программы 

Русский язык 5-9 клас-

сы (ФГОС)  Автор про-

граммы В.В .Бабайцева, 

А.Ю. Купалова, 

Е.И.Никитина и др. 

Москва, « Дрофа»,2016 

 

 

- Методическое пособие для учителей. 

Русский язык.  А.Ю. Купалова, Г.Л. Лид-

ман-Орлова. Дрофа. 2013г. 

- Бабайцева В.В, Чеснокова Л. Д. Русский 

язык. Теория. 5-9 классы. Учебник.-М: 

Дрофа ,,2016 г. 

- Русскиий   язык. Практика:5 класс Учеб-

ник/ Под редакцией С. Н. Пименовой.-М : 

Дрофа,2021 

  Никитина Е.И. Русская речь. Развитие 

речи:5 класс М: Дрофа, 2016г. 

Методическое посо-

бие для учителей. 

Русский язык. А.Ю. 

Купалова, Г.Л. Лид-

ман-Орлова. Дрофа. 

2013г. 

 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предмет-

ная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. 

А.Тростенцовой и др. 

5-9 классы 

М.:Просвещение,2016 

 

-Дидактические материалы.5 класс Авто-

ры:Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Стракевич М.М. М.:Просвещение,2021г. 

 -Методические рекомендации. 5 

класс.Ладыженская Т.А. 

М.:Просвещение,2021г. 

-Поурочные разработки. 5 класс. Бонда-

ренкоМ.А.  М.:Просвещение,2021г. 

Учебник «Русский язык 5 класс. Авторы: 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тро-

Диагностические ра-

боты. 5 класс. Соло-

вьева Н.Н. 

М.:Просвещение,2021

г. 

Тематические тесты. 5 

класс. Каськова И.А. 

М.:Просвещение,2021

г 
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стенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба 

И.И., Ладыженскя Н.В.  

М.:Просвещение, 2021г. 

6 Русский язык 6 /210 Рабочие программы 

Русский язык 5-9 клас-

сы (ФГОС)  Автор про-

граммы В.В .Бабайцева, 

А.Ю. Купалова, 

Е.И.Никитина и др. 

Москва, « Дрофа»,2016 

 

 

- Методическое пособие для учителей. 

Русский язык. С.Н. Пименова, А.Ю. Купа-

лова, Г.Л. Лидман-Орлова. Дрофа. 2013г. 

- Бабайцева В.В, Чеснокова Л.Д. Русский 

язык. Теория. 5-9 классы.Учебник.-

М:Дрофа,2016г. 

- Русский язык. Практика:6 класс./Под ре-

дакцией С.Н. Пименовой.-М: Дрофа, 

2021г. Никитина Е.И. Русская речь. Разви-

тие речи: 6 класс М:Дрофа,2010г. 

Поурочные разработки. 6 класс.Дрофа. под 

редакцией С.Н.Пименовой. 

Методическое посо-

бие для учителей. 

Русский язык. С.Н. 

Пименова, А.Ю. Ку-

палова, Г.Л. Лидман-

Орлова. Дрофа. 2013г. 

 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предмет-

ная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. 

А.Тростенцовой и др. 

5-9 классы 

М.:Просвещение,2016 

 

-Ладыженская Т.А. ,ТростенцоваЛ.А. и др. 

Дидактические материалы по русскому 

языку.6 класс.-М: Просвещение, 2017 

- Касатых Е.А. Русский язык. Поурочные 

разработки .6 класс. Пособие для учителей 

и методистов. – М.: Просвещение, 2017. 

- Русский язык      

 6 класс. Учебник для общеобразова-

тельных учреждений.  / (М. Т. Баранов Т. 

А. Ладыженская,  Л. А. Тростенцова и др.; 

науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2018.  

Соловьева Н.Н. Диа-

гностические работы 

6 класс.- М: Просве-

щение, 2017 

5. Каськова И.А. Рус-

ский язык Тематиче-

ские тесты 6 класс.- 

М: Просвещение, 

2017 
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7 Русский язык 4/140 Рабочие программы 

Русский язык 5-9 клас-

сы (ФГОС)  Автор про-

граммы В.В .Бабайцева, 

А.Ю. Купалова, 

Е.И.Никитина и др. 

Москва, « Дрофа»,2016 

 

 

 

- C.Н. Пименова, А.П.Еремеева, 

А.Ю.Купалова Методическое пособие к 

УМК «Русский язык. Теория», «Русский 

язык. Практика», «Русский язык. Русская 

речь». Русский язык 7 класс , М., Дрофа, 

2014 

-Бабайцева В.В, Чеснокова Л.Д. Русский 

язык. Теория. 5-9 классы. Учебник. - М.: 

Дрофа, 2010 

- Русский язык. Практика: 7 класс. Учеб-

ник/Под редакцией С. Н. Пименовой. М.: 

Дрофа, 2013 

- Никитина Е.И. Русская речь. Развитие 

речи: 7 класс. - М.: Дрофа, 2017 

C.Н. Пименова, 

А.П.Еремеева, 

А.Ю.Купалова Мето-

дическое пособие к 

УМК «Русский язык. 

Теория», «Русский 

язык. Практика», 

«Русский язык. Рус-

ская речь». Русский 

язык 7 класс , М., 

Дрофа, 2014 

 

 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предмет-

ная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. 

А.Тростенцовой и др. 

5-9 классы 

М.:Просвещение,2016 

 

-Ладыженская Т.А., ТростенцоваЛ.А. и др. 

Дидактические материалы по русскому 

языку.7 класс.-М: Просвещение, 2016 

-Касатых Е.А. Русский язык. Поурочные 

разработки .7 класс. Пособие для учителей 

и методистов). – М.: Просвещение, 2017. 

- Русский язык 7 класс. Учебник для  об-

щеобразовательных учреждений.  / (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тро-

стенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). 

– М.: Просвещение, 2017 

-Соловьева Н.Н. Диа-

гностические работы 

7 класс.- М: Просве-

щение, 2017 

-.Каськова И.А. Рус-

ский язык Тематиче-

ские тесты 7 класс.- 

М: Просвещение, 

2017 
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8 

Русский язык 3/105 Рабочие программы 

Русский язык 5-9 клас-

сы (ФГОС)  Автор про-

граммы В.В .Бабайцева, 

А.Ю. Купалова, 

Е.И.Никитина и др. 

Москва, « Дрофа»,2010 

 

 

 

- Ю.С. Пичугов, Т.П. Пахнова, 

А.П.Еремеев Методическое пособие к 

УМК «Русский язык. Теория», «Русский 

язык. Практика», «Русский язык. Русская 

речь». Русский язык 8 класс , М., Дрофа, 

2013 

- Бабайцева В.В, Чеснокова Л.Д. Русский 

язык. Теория. 5-9 классы. Учебник. - М.: 

Дрофа, 2021г. 

- Русский язык. Практика: 8 класс. Учеб-

ник/Под редакцией Ю.С. Пичугова. М.: 

Дрофа, 2013 

- Никитина Е.И. Русская речь. Развитие 

речи: 8 класс. - М.: Дрофа, 2017 

- Ю.С. Пичугов, Т.П. 

Пахнова , А.П 

.Еремеев Методиче-

ское пособие к УМК 

«Русский язык. Тео-

рия», «Русский язык. 

Практика», «Русский 

язык. Русская речь». 

Русский язык 8 класс , 

М., Дрофа, 2013 

 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предмет-

ная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. 

А.Тростенцовой и др. 

5-9 классы 

М.:Просвещение,2016 

 

- Тростенцова Л.А., Запорожец 

А.И.Русский язык. Поурочные разработки. 

8класс.  

М.: Просвещение,  2017г. 

 -Ефремова Е.А. Русский язык. Рабочая 

тетрадь 8 класс. М.: Просвещение, 2019 

- Учебник «Русский язык 8 класс. Авторы: 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тро-

стенцова Л.А., Дейкина А.Д., Александро-

ва О.М. и др. М.:Просвещение,2018г. 

 

 

 

 

Соловьева Н.Н. Рус-

ский язык Диагности-

ческие работы 8 

класс. М., Просвеще-

ние, 2019  Клевцова 

Л.Ю., Шубукина Л.В. 

Русский язык Темати-

ческие тесты 8 класс. 

М.,Просвещение, 2018 
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9 Русский язык 3/105 Рабочие программы 

Русский язык 5-9 клас-

сы (ФГОС)  Автор про-

граммы В.В .Бабайцева, 

А.Ю. Купалова, 

Е.И.Никитина и др. 

Москва, « Дрофа»,2010 

- Бабайцева В.В, Чеснокова Л.Д. Русский 

язык. Теория. 5-9 классы. Учебник. - М.: 

Дрофа, 2010 

- Русский язык. Практика: 9 класс. Учеб-

ник/Под редакцией Ю.С. Пичугова. М.: 

Дрофа, 2021 

- Никитина Е.И. Русская речь. Развитие 

речи: 8 класс. - М.: Дрофа, 2017 

- Ю.С. Пичугов, Т.П. 

Пахнова , А.П 

.Еремеев Методиче-

ское пособие к УМК 

«Русский язык. Тео-

рия», «Русский язык. 

Практика», «Русский 

язык. Русская речь». 

Русский язык 9класс , 

М., Дрофа, 2013 

 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предмет-

ная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. 

А.Тростенцовой и др. 

5-9 классы 

М.:Просвещение,2016 

-Русский язык. 9 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений/ Т. А. Ла-

дыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростен-

цова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

- Дидактические ма-

териалы. 9 класс Ав-

торы: Тростенцова, 

Л.АЛадыженская 

Т.А., Стракевич М.М., 

Подстреха 

М.:Просвещение,2016 

 

 

Литература 

5 Литература 3/105 Рабочие программы 

Литература Предмет-

ная линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной ФГОС 

509 классы Москва, 

«Просвещение»,2016 

- В.П. Полухин, В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И. Коровин. Литература. 

5 класс. «Просвещение», 2021г. Н.В.  

- Беляева.  Уроки литературы в 5 клас-

се.Поурочные разработки.  2016 г. В.Я. 

Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 

«Читаем, думаем,спорим». Дидактический 

материал для 5 класса. М:»Просвещение». 

2015г. 

Н.В.Беляева. Литера-

тура 5-9 класс. Прове-

рочные работы. М: 

«Просвещение» 

2010г. 

До-

полни-

тель-

ные 

мате-

риалы 

разме-

щены в 

элек-

трон-

ном 

ката-

логе 
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изда-

тель-

ства 

«Про-

свеще-

ни». 

Фонох

рестом

атия. 

6 Литература  3 /105 Рабочие программы 

Литература Предмет-

ная линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной ФГОС 

509 классы Москва, 

«Просвещение»,2016 

- В.П.Полухин, В.Я. Коровина, В.П. Жу-

равлев, В.И. Коровин. Литература. 6 класс. 

«Просвещение», 2021г. В.П.  

- Журавлев, В.И. Коровин «Читаем, дума-

ем, спорим». Дидактический материал для 

6 класса. М: «Просвещение» 2016г.  Н.В. 

Беляева. Поурочные разработки. 6 класс. 

М: «Просвещение» 2016г. 

Н.В.Беляева. Литера-

тура. 5-9 классы. Про-

верочные работы. 

М:»Просвещение» 

2010г. 

Фонох

рестом

атия. 

7 Литература 2/70 Рабочие программы 

Литература Предмет-

ная линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной ФГОС 

509 классы Москва, 

«Просвещение»,2016. 

1. - Литература. 7 кл.: Учебник в 2-х частях с 

приложеием на электронном носителе 

(фонохрестоматия ) Полухина В.П., 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. ;-  под редакцией В.Я.Коровиной - М., 

Просвещение,2021. 

2. - Коровина В.Я.  Читаем, думаем, 

спорим… Дидактические материалы: 7 

класс. – М., Просвещение, 2012 

3. - Беляева Н.В. Уроки литературы в 7 

классе. Поурочные разработки: Книга для 

учителя. – М., Просвещение, 2017. 

4. - Беляева Н.В. Литература. Проверочные 

работы 5-9 классы. М, Просвещение, 2010 

5. - Р.Г.Амхадуллина. Литература. Рабочая 

тетрадь,2 части, 7 класс ,Москва 

Беляева Н.В. 

Литература. 

Проверочные работы 

5-9 классы. М, 

Просвещение, 2010 

 

В.Я.Ко

рови-

на, 

В.П.Ж

уравле

в, 

В.И.Ко

ровин 

Фоно-

хре-

стома-

тия к 

учеб-

нику 

«Лите-

ратура. 
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,Просвещение, 2015 7 

класс»(

1D 

MPЗ) 

8 Литература 2/70 Рабочие программы 

Литература Предмет-

ная линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной ФГОС 

5-9 классы Москва, 

«Просвещение»,2016 

Литература 8 класс Учебник в 2 ч. С 

электронным 

приложением(фонохрестоматия)Полухина 

В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., - под редакцией 

В.Я.Коровиной -М., Просвещение,2021 

–Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим. 

.Дидактические материалы:8 класс. – М., 

Просвещение,2012 

–Беляева Н.В. Уроки литературы в 8 

классе .Поурочные разработки: Книга для 

учителя. – М. Просвещение , 2014 

Беляева Н.В. 

Литература. 

Проверочные работы 

5-9 классы. М, 

Просвещение, 2010 

 

В.Я.Ко

рови-

на, 

В.П.Ж

уравле

в, 

В.И.Ко

ровин 

Фоно-

хре-

стома-

тия к 

учеб-

нику 

«Лите-

ратура. 

8 

класс» 

(1D 

MPЗ) 

9 Литератора  3/105 Рабочие программы 

Литература Предмет-

ная линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной ФГОС 

5-9 классы Москва, 

«Просвещение»,2016 

Литература 9 класс Учебник в 2 ч. С 

электронным 

приложением(фонохрестоматия)Полухина 

В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., - под редакцией 

В.Я.Коровиной -М., Просвещение,2021–

Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим. 

.Дидактические материалы:9 класс. – М., 

Просвещение,2017 

Беляева Н.В. 

Литература. 

Проверочные работы 

5-9 классы. М, 

Просвещение, 2010 

 

В.Я.Ко

рови-

на, 

В.П.Ж

уравле

в, 

В.И.Ко

ровин 

Фоно-
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–Беляева Н.В. Уроки литературы в 9 

классе .Поурочные разработки: Книга для 

учителя. – М. Просвещение , 2014 

хре-

стома-

тия к 

учеб-

нику 

«Лите-

ратура. 

8 

класс» 

(1DMP

З) 

Родной язык и родная литература 

5 Родной язык 

(русский) 

2/70 О.М.Александрова 

,Ю.Н.Гостева. Русский 

родной язык. Пример-

ные рабочие програм-

мы 5-9 кл., Учебное5 

пособие для общеобра-

зовательныорганизаций 

.Под редакцией О.М. 

Александровой М.-

Просвещение 2020 

Русский родной язык : 5 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных органи-

заций (О.М.Александровна, 

О.В.Загоровская) М.- Просвещение, 2018г. 

О.М.Александрова и 

др. Русский родной 

язык:5 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

М.;Просвещение , 

2018г. 

 

6 Родной язык 

(русский)  

1/35 Примерная программа 

по учебному предмету 

«Русский родной язык» 

для образовательных 

организаций, реализу-

ющих программы ос-

новного общего обра-

зования 

 О.М.Александрова и др. Русский родной 

язык:6 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

М.;Просвещение , 2018г. 

О.М.Александрова и 

др. Русский родной 

язык:6 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

М.;Просвещение , 

2018г. 

 

7 Родной язык 

(русский)  

0,5/17 Примерная программа 

по учебному предмету 

«Русский родной язык» 

О.М.Александрова ,О.В.Загорская Русский 

родной язык  7 клас, учебное пособие для 

общеобразовательных организаций  М., 

О.М.Александрова и 

др. Русский родной 

язык:7 класс: учебное 
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для образовательных 

организаций, реализу-

ющих программы ос-

новного общего обра-

зования 

Просвещение 2020 г.  пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

М.;Просвещение , 

2018г. 

8 Родной язык 

(русский)  

0,5/17 Примерная программа 

по учебному предмету 

«Русский родной язык» 

для образовательных 

организаций, реализу-

ющих программы ос-

новного общего обра-

зования 

О.М.Александрова и др. Русский родной 

язык:8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

М.;Просвещение , 2018г. 

О.М.Александрова и 

др. Русский родной 

язык:8 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

М.;Просвещение , 

2018г. 

 

9 Родной язык 

(русский)  

0,5/17 Примерная программа 

по учебному предмету 

«Русский родной язык» 

для образовательных 

организаций, реализу-

ющих программы ос-

новного общего обра-

зования 

О.М. Александрова и др. Учебник 

«Русский родной язык» 9класс 

,М.:Учебная литература,2018г. 

О.М.Александрова и 

др. Русский родной 

язык:9 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

М.;Просвещение , 

2018г. 

 

5 Родная 

литература  

1/35 Примерная программа 

по учебному предмету 

«Родная литература» 

для общеобразоваель-

ных организаций, реа-

лизующих программы 

основного общего об-

разования 

Учебно – методическое пособие 

«Изучение родной русской литературы в 

основной общеобразовательной школе 

КАУ ДПО им.А.М. Топорова, 2019 г. 

Учебно –

методическое пособие 

«Изучение родной 

русской литературы в 

основной 

общеобразовательной 

школе КАУ ДПО 

им.А.М.Топорова, 

2019г. 

 

7 Родная 

литература  

0,5/17 Примерная программа 

по учебному предмету 

«Родная литература» 

Учебно –методическое пособие «Изучение 

родной русской литературы в основной 

общеобразовательной школе КАУ ДПО 

Учебно –

методическое пособие 

«Изучение родной 
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для общеобразоваель-

ных организаций, реа-

лизующих программы 

основного общего об-

разования 

им.А.М.Топорова, 2019г. русской литературы в 

основной 

общеобразовательной 

школе КАУ ДПО 

им.А.М.Топорова, 

2019г. 

8 Родная 

литература  

0,5/17 Примерная программа 

по учебному предмету 

«Родная литература» 

для общеобразоваель-

ных организаций, реа-

лизующих программы 

основного общего об-

разования 

Учебно –методическое пособие «Изучение 

родной русской литературы в основной 

общеобразовательной школе КАУ ДПО 

им.А.М.Топорова, 2019г. 

Учебно –

методическое пособие 

«Изучение родной 

русской литературы в 

основной 

общеобразовательной 

школе КАУ ДПО 

им.А.М.Топорова, 

2019г. 

 

9 Родная 

литература  

0,5/17 Примерная программа 

по учебному предмету 

«Родная литература» 

для общеобразоваель-

ных организаций, реа-

лизующих программы 

основного общего об-

разования 

Учебно –методическое пособие «Изучение 

родной русской литературы в основной 

общеобразовательной школе КАУ ДПО 

им.А.М.Топорова, 2019г. 

Учебно –

методическое пособие 

«Изучение родной 

русской литературы в 

основной 

общеобразовательной 

школе КАУ ДПО 

им.А.М.Топорова, 

2019г. 

 

Иностранный язык 
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5  Иностранный 

язык 

(английский) 

3/105 Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

учебников «Англий-

ский в фокусе». 2-11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. ор-

ганизаций. В.Г. Апаль-

ков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова.- М.: 

Просвещение, 2018. 

- Учебник (Student’sBook) «Английский в 

фокусе» (Spotlight), Н.И.Быкова, Д. Дули, 

М.Поспелова, В.Эванс; 

Английский язык 5 класс  

М., «Просвещение» 2018 

- Книга для учителя 5 класс 

(Teacher’sBook) Английский в фокусе» 

(Spotlight), Н.И.Быкова, Д. Дули, 

М.Поспелова, В.Эванс; 

 М, «Просвещение»  2018 

 

-Контрольные задания 

5 класс  Н.И.Быкова, 

Д. Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 

Эванс 

М., «Просвещение» 

2019 

Аудио

курс 

для за-

нятий 

в клас-

се 

 Ви-

деокур

с 

(DVD-

video) 

к учеб-

нику 

Ан-

глий-

ский в 

фоку-

се,5кла

сс»  

 

Английский язык: про-

грамма: 5-9 классы/ 

М.В.Вербицкая – 3-е 

изд., перераб. – М.: 

Вентана – Граф, For-

ward, 2017 

- Английский  

язык 5 класс : проектирование учебного 

курса: пособие для учителя / М.В. Вербиц-

кая,   

Эббс Б., Уорелл Э. и др.; под ред. 

 М.В. Вербицкой. -  

М.: ВентанаГраф: Pearson Education  
Limited, 2014. 

- Английский язык: 5 класс: учебник для  
общеобразовател ьных учреждений: в 2 
./М.В.  

Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл и др.; под 

ред. Проф. М.В. Вербицкой. – М.: 

Английский язык  

5 класс:  

проектирование  

учебного курса:  

пособие для учителя / 

М.В. Вербицкая, О.В.   

М.В. Вербицкая,   

Эббс Б., Уорелл Э. и 
др ; под ред. М.В.  
Вербицкой. - М.: Вен-
тана-Граф: Pearson  
Education Limited, 

2014. 
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ВентанаГраф: Pearson Education Limited, 

2015 

 

. 

6 Иностранный 

язык 

(английский) 

3/105 Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

учебников «Англий-

ский в фокусе». 2-11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. ор-

ганизаций. В.Г. Апаль-

ков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова.- М.: 

Просвещение, 2018 

- Учебник (Student’sBook) «Английский в 

фокусе» (Spotlight), Ю.Е. Ваулна, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс; 

Английский язык 6 класс  

М., «Просвещение» 2019 г. 

- Книга для учителя 6 класс 

(Teacher’sBook) Английский в фокусе» 

(Spotlight), Н.И.Быкова, Д. Дули, 

М.Поспелова, В.Эванс; 

 М, «Просвещение»  2018 

 

 

Контрольные задания 

5 класс  Н.И.Быкова, 

Д. Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 

Эванс 

М., «Просвещение» 

2019 

 

 

Аудио

курс 

для за-

нятий 

в клас-

се 

 Ви-

деокур

с 

(DVD-

video) 

к учеб-

нику 

Ан-

глий-

ский в 

фоку-

се,6 

класс»  

 

Английский язык: про-

грамма: 5-9 классы/ 

М.В.Вербицкая – 3-е 

изд., перераб. – М.: 

Вентана – Граф, For-

ward, 2017 

 

Английский язык : 6 класс : проектировани 

е учебного курса: пособие для учителя / 

М.В.  

Вербицкая,  П. Редли, М. Гаярделли ; под 
ред. М.В. Вербицкой. - М.: ВентанаГраф: 
Pearson Education Limited, 2016. 
- Английский язык: 6 класс: учебник для 

общеобразовател ьных учреждений: в 2 ч./ 

М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П.Редли и 

др.; под ред. Проф. М.В. Вербицкой.  

Английский язык  6 

класс:  

проектирование учеб-
ного курса:  
пособие для учителя / 
М.В.  
Вербицкая,  П. Редли, 
М. Гаярделли; под 
ред. М.В.  
Вербицкой. - М.: Вен-

Аудио

курс 

для за-

нятий 

в клас-

се 

 Ви-

деокур

с 

(DVD-
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– М.: ВентанаГраф: Pearson Education Lim-
ited, 2015 

тана-Граф: Pearson  
Education Limited, 

2016 

video) 

к учеб-

нику 

Ан-

глий-

ский в 

фоку-

се,6 

класс»  

 

7 Иностранный 

язык 

(английский) 

3/105 Английский язык. Ра-

бочие программ Ан-

глийский язык. Сбор-

ник примерных рабо-

чих программ. Пред-

метные линии учебни-

ков «Английский в фо-

кусе». 2-11 классы: 

учеб. пособие для об-

щеобразоват. организа-

ций. В.Г. Апальков, 

Н.И. Быкова, М.Д. По-

спелова.- М.: 

Просвещение, 2018 

 

- Учебник (Student’sBook) «Английский в 

фокусе» (Spotlight), Ю.Е. Ваулна, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс; Английский язык 

7 класс  

М., «Просвещение» 2020 

- Книга для учителя 7 класс 

(Teacher’sBook) Английский в фокусе» 

(Spotlight), Н.И.Быкова, Д. Дули, 

М.Поспелова, В.Эванс; 

 М, «Просвещение»  2018 

 

Контрольные задания 

«Английский в фоку-

се» 2-11классы, учеб. 

пособие для общеоб-

разоват. Организаций 

/В.Г. Апальков, 

 Быкова Н.И, Поспе-

лова М.: - Просвеще-

ние, 2020 

 

Аудио

курс 

для за-

нятий 

в клас-

се 

 Ви-

деокур

с 

(DVD-

video) 

к учеб-

нику 

Ан-

глий-

ский в 

фоку-

се,7 

класс»  

 

Английский язык: про-

грамма: 5-9 классы/ 

М.В.Вербицкая – 3-е 

- Английский язык 7 класс : книга для учи-

теля с ключами / М.В. Вербицкая,  П. Ред-

ли, М. Гаярделли  ; под ред. М.В. Вербиц-

Английский язык  

7 класс : книга для 
учителя с ключами / 
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изд., перераб. – М.: 

Вентана – Граф, For-

ward, 2017 

 

кой. -  

М.: ВентанаГраф: Pearson Education  
Limited, 2017. 

- Английский язык: 7 класс: учебник для 

общеобразовател ьных учреждений: в 2 ч./ 

М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П.Редли и 

др.; под ред. Проф. М.В. Вербицкой.  

– М.: ВентанаГраф: Pearson  

Education  

Limited, 2014 

М.В.  
Вербицкая,  П. Редли, 
М. Гаярделли ; под 
ред. М.В.  

Вербицкой. - М.: Вен-
тана-Граф: Pearson  
Education Limited, 

2017. 

8 Иностранный 

язык 

(английский) 

3/105 Английский язык 

Сборник примерных 

рабочих про- 

грамм. Предметные ли-

нии учебников «Ан-

глийский в фокусе». 2–

11 классы : учеб. посо-

бие для общеобразоват. 

организаций /  

В. Г. Апальков, Н. И. 

Быкова, М. Д. Поспе-

лова. —  

М. : Просвещение, 2018 

 

Учебник  для общеобразовательных учре-

ждений «Английский  в фокусе» для 8 

классов Ю.В.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс М. Express Просвеще-

ние, 2015г 

8 класс Spotlight 8 (Teacher is Book) 

Английскийвфокусе Express Publishing  

8класс. Книга для учителя. 

 

Учебник  для общеоб-

разовательных учре-

ждений «Английский  

в фокусе» для 8 клас-

сов . контрольные за-

дания Ю.В.  Ваулина, 

Дж. Дули, О.Е. Подо-

ляко, В.Эванс М. Ex-

press Просвещение, 

2015г 

 

Аудио

при-

ложе-

ние к 

учеб-

нику 

«Ан-

глий-

ский    

в фо-

кусе» 

 8 

класс 

Английский язык: про-

грамма: 5-9 классы/ 

М.В.Вербицкая – 3-е 

изд., перераб. – М.: 

Вентана – Граф, For-

ward, 2017 

 

 

- Английский язык  8 класс : книга для 

учителя с ключами / М.В. Вербицкая, Р. 

Фрикер, Е.Н. Нечаева  ; под ред. М.В. Вер-

бицкой. -  

М.: ВентанаГраф: Pearson Education Lim-
ited,  
2018. 

- Английский язык  8 класс : учебник для 

учащихся общеобразовател ьных  

Английский язык 8 

класс : книга для учи-

теля с ключами / М.В. 

Вербицкая, Р.  

Фрикер, Е.Н. Нечаева  

; под ред. М.В. 

Вербицкой. - М.: 

Вентана-Граф: Pear-

son Education Limited, 
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организаций / М.В. Вербицкая, С. Маккин-
ли, Б. Хастингс и др.; под ред. М.В. 
Вербицкой. - М.: Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2019. 

2018. 

9 Иностранный 

язык 

(английский) 

3/105 Рабочая программа 

курса английского 

языка для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева. 

Обнинск: Титул, 2015 

 

-Учебник: Биболетова М.З. Английский 

язык: английский с удовольствием/  En-

joyEnglish: учебник для 9 класса. Общеоб-

разовательных  учреждений. / М.З Биболе-

това, О.А. Денисенко, Н.Н.Трубанева. –

Обинск: Титул, 2018 . 

-книга для учителя с поурочным планиро-

ванием и ключами. 9класс. Биболетова 

М.З, Титул 2018 

«Английский с удо-

вольствием»/  Enjoy-

English: учебник для 9 

класса  общеобразова-

тельных. учреждений. 

/ М.З Биболетова, 

О.А. Денисенко, 

Н.Н.Трубанева. –

Обинск: Титул, 2018. 

Аудио

при-

ложе-

ние к 

учеб-

нику 

«Ан-

глий-

ский  

судо-

воль-

стви-

ем». 

Биболе

това 

М.З 

9 класс 

Английский язык: про-

грамма: 5-9 классы/ 

М.В.Вербицкая – 3-е 

изд., перераб. – М.: 

Вентана – Граф, For-

ward, 2017 

 

-Английский язык 9 класс : книга для учи-

теля с ключами / М.В. Вербицкая, Р. Фри-

кер, Е.Н. Нечаева  ; под ред. М.В. Вербиц-

кой. - М.: ВентанаГраф: Pearson Education 

Limited, 2018. 

- Английский язык : 9 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных организа-

ций / М.В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. 

Хастингс и др.; под ред. М.В. Вербицкой. - 

М.: Вентана-Граф: Pearson Education Lim-

ited, 2019. 

Английский язык 9 

класс : книга для учи-

теля с ключами / М.В. 

Вербицкая, Р. Фрикер, 

Е.Н. Нечаева  ; под 

ред. М.В. Вербицкой. 

- М.: Вентана-Граф: 

Pearson  

Education Limited, 

2018. 

 

Иностранный язык (немецкий язык) 
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5 Иностранный 

язык 

(немецкий )  

3/105 Немецкий язык. Сбор-

ник примерных рабо-

чих программ. Пред-

метные линии И. Л. 

Бим. 2—11 классы : 

учеб. пособие для об-

щеобразоват. организа-

ций / [И. Л. Бим и др.]. 

М. : Просвещение, 2019 

 

- «Deutsch 5 klasse»  

Учебник.  

И.Л. Бим, Л.И. Садомова Л.В. 

«Просвещение», 2016 

- Книга для учителя.  5 класс. Пособие для 

общеобразовательных организаций 

 И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Р.Х. Жарова, М.- 

«Просвещение» - 2021 г.   

- Рабочая тетрадь 5 кл. Учебное пособие 

для общеобразовательных школ. М. – 

«Просвещение», 2019 г. И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова 

  - И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.Д. Садомова 

Немецкий язык. Сборник упражнений 5-9 

классы. Пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений. М. –

«Просвещение», 2016. И. Л. Бим, О.В. 

Каплина 

Книга для учителя. 

Класс. Пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

 И.Л. Бим, Л.И. Рыжо-

ва, Р.Х. Жарова, М.- 

«Просвещение» - 2021 

г.  (итоговая 

контрольная работа) 

 

 

Аудио

курсЭл

ектрон

трон-

ное 

при-

ложе-

ние 

AB-

BYY 

Немец

кий 

язык 5 

класс 

6 Иностранный 

язык 

(немецкий ) 

3/105 Немецкий язык. Сбор-

ник примерных рабо-

чих программ. Пред-

метные линии И. Л. 

Бим. 2—11 классы : 

учеб. пособие для об-

щеобразоват. организа-

ций / [И. Л. Бим и др.]. 

М. : Просвещение, 2019 

 

- «Deutschklasse»  

Учебник.  

И.Л. Бим, Л.И. Садомова Л.В. 

«Просвещение», 2016 

- Книга для учителя.  6 класс. Пособие для 

общеобразовательных организаций 

 И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Р.Х. Жарова, М.- 

«Просвещение» - 2021 г.   

- Рабочая тетрадь 6кл. Учебное пособие 

для общеобразовательных школ. М. – 

«Просвещение», 2019 г. И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова 

  - И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.Д. Садомова 

Немецкий язык. Сборник упражнений 5-9 

классы. Пособие для учащихся общеобра-

Книга для учителя. 

Пособие для общеоб-

разовательных орга-

низаций 

 И.Л. Бим, Л.И. Рыжо-

ва, Р.Х. Жарова, М.- 

«Просвещение» - 2021 

г.  (итоговая 

контрольная работа) 

 

 

Аудио

курсЭл

ектрон

трон-

ное 

при-

ложе-

ние 

AB-

BYY 

Немец

кий 

язык 5 

класс 
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зовательных учреждений. М. –

«Просвещение», 2016. И. Л. Бим, О.В. 

Каплина 

9 Иностранный 

язык 

(немецкий ) 

3/105 Немецкий язык. Сбор-

ник примерных рабо-

чих программ. Пред-

метные линии И. Л. 

Бим. 2—11 классы : 

учеб. пособие для об-

щеобразоват. организа-

ций / [И. Л. Бим и др.]. 

М. : Просвещение, 2019 

 

- «Deutsch9klasse»  

Учебник.  

И.Л. Бим, Л.И. Садомова Л.В. 

«Просвещение», 2018 

- Книга для учителя. 9 класс. Пособие для 

общеобразовательных организаций 

 И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Р.Х. Жарова, М.- 

«Посвещение» - 2021 г.   

- Рабочая тетрадь  9кл. Учебное пособие 

для общеобразовательных школ. М. – 

«Просвещение», 2016 г. И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова 

 - Книга для чтения 7-9 классы. Пособие 

для учащихся общеобразовательных орга-

низаций. М. – «Просвещение», 201 г. 

 - И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.Д. Садомова 

Немецкий язык. Сборник упражнений 5-9 

классы. Пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений. М. –

«Просвещение», 2016. И. Л. Бим, О.В. 

Каплина 

- Книга для учителя. 9 

класс. Пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

 И.Л. Бим, Л.И. Рыжо-

ва, Р.Х. Жарова, М.- 

«Посвещение» - 2021 

г.   

 

Аудио

курсЭл

ектрон

трон-

ное 

при-

ложе-

ние 

AB-

BYY 

Немец

кий 

язык  

9класс 

Второй иностранный язык (английский, немецкий) 

5 Второй 

иностранный 

язык 

(английский)  

2/68 Английскийязык. Рабо-

чие программы. Пред-

метная линия учебни-

ков «Мой выбор — ан-

глийский». 5—9 классы 

: учеб. пособие для об-

щеобразоват. организа-

ций / Е. Г. Маневич, А. 

Английский язык .Второй иностранный 

язык.5 класс: учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций Е.Г. Маневич, А.А.Полякова,  

Д.Дули, В. Эванс. –2-е изд.- М.: .: Ex-

pressPublishing: Просвещение, 2020-192 с.  

Teacher is Book Options 5  ExpressPublish-

ing: 2020 г 

Английский язык 

.Второй иностранный 

язык.5 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций Е.Г. Ма-

невич, А.А.Полякова,  

Д.Дули, В. Эванс. –2-е 

изд.- М.: .: ExpressPu-
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А. Полякова. —  М. : 

Просвещение, 2021. — 

131 с. 

blishing: 

Просвещение, 2020-

192 с. 

6 Второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

2/68 Английскийязык. Рабо-

чие программы. Пред-

метная линия учебни-

ков «Мой выбор — ан-

глийский». 5—9 классы 

: учеб. пособие для об-

щеобразоват. организа-

ций / Е. Г. Маневич, А. 

А. Полякова. —  М. : 

Просвещение, 2021. — 

131 с. 

 

 

Учебник Английский язык. Второй ино-

странный язык. 6 класс: учеб.  для  обще-

образоват. Организаций / Е.Г. Маневич 

А.А. Полякова  Д.Дули , В. Эванс. – М.: 

ExpressPublishing : Просвещение, 2019. 

Английский язык. Второй иностранный 

язык. Книга для учителя. 6 класс : учеб.  

пособие для  

A64 общеобразоват. организаций /[Е. Г. 

Маневич, А. А. Полякова, Д. Дули, В. 

Эванс]. — 2-е изд. — М. :ExpressPublishing 

: Просвещение, 2021. — 177 с.Маневич Е. 

Г.  

Учебник Английский 

язык. Второй ино-

странный язык. 6 

класс: учеб.  для  об-

щеобразоват. Органи-

заций / Е.Г. Маневич 

А.А. Полякова  

Д.Дули , В. Эванс. – 

М.: ExpressPublishing : 

Просвещение, 2019. 

 

9 Второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

268 Рабочая программа. Ан-

глийский язык как вто-

рой иностранный. 5—9 

классы :учебно-

методическое пособие /  

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языко-

ва. — М. : Дрофа, 2017 

 

Учебник для общеобразовательных учре-

ждений Рекомендовано Министерством 

образования  и науки РФ 6-е издание , сте-

реотипское Москва Dрофа2012 

Книга для учителя. 9  класс: пособие для 

общеобразовательных организаций  и шк. 

с углубл. Изучением анг.яз. О.В. Афанась-

ева, И.В. Михеева – М.: Просвещение , 

2015 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений Рекомендова-

но Министерством 

образования  и науки 

РФ 6-е издание , сте-

реотипское Москва 

Dрофа 2012, О.В. 

Афанасьева, Михеева 

И.В. 

 

5 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

2/70 Сборник рабочих про-

грамм.  Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Предметные ли-

нии «Горизонты», 5-11 

классы. М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений/ М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. – М.: 

«Просвещение», 2021 (Горизонты) + 

аудиокурс 

Немецкий язык. Второй иностранный 

- Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Контрольные 

задания. 5-6 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/М.М. 
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Харченко. Пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Москва, 

«Просвещение», 2019 г 

язык. Книга для учителя. 5 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / 

М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Хар-

ченко .М: «Просвещение», 2021 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Рабочая тетрадь. 5 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных органи-

заций/М.М. Аверин, Ф. Джин, Л.Рорман, 

М. Збранкова.- М.: «Просвещение», 2020 + 

аудио 

- Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Лексика и граматика. Сборник 

упражнений. 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/М.А. 

Лытаева, А.М. Ионова.- М.: 

«Просвещение», 2019 

Аверин, Е.Ю. Гуца-

люк, Е.Р. Харченко.- 

М.: «Просвещение», 

2020 + аудио 

 

6 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

2/70 Сборник рабочих про-

грамм.  Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Предметные ли-

нии «Горизонты», 5-11 

классы. М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. Пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Москва, 

«Просвещение», 2019 г 

- Немецкий язык. 6 класс: учебник для об-

щеобразовательных учреждений/ М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранко-

ва. – М.: «Просвещение», 2011 (Горизон-

ты) + аудиокурс 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Книга для учителя. 6класс : учеб. по-

собие для общеобразоват. организаций / 

М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Хар-

ченко .М: «Просвещение», 2021 

- Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Рабочая тетрадь. 6 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных органи-

заций/М.М. Аверин, Ф. Джин, Л.Рорман, 

М. Збранкова.- М.: «Просвещение», 2015 + 

аудио 

- Немецкий язык. Второй иностранный 

Немецкий язык. Вто-

рой иностранный 

язык. Контрольные 

задания. 5-6 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуца-

люк, Е.Р. Харченко.- 

М.: «Просвещение», 

2019 + аудио 
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язык. Лексика и граматика. Сборник 

упражнений. 6 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/М.А. 

Лытаева, А.М. Ионова.- М.: 

«Просвещение», 2019 

7 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

2/70 Сборник рабочих про-

грамм.  Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Предметные ли-

нии «Горизонты», 5-11 

классы. М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. Пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Москва, 

«Просвещение», 2019 г 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 7 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений/ М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. – М.: 

«Просвещение», 2021 (Горизонты) + 

аудиокурс 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Книга для учителя. 5 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / 

М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Хар-

ченко .М: «Просвещение», 2021 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Рабочая тетрадь. 5 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных органи-

заций/М.М. Аверин, Ф. Джин, Л.Рорман, 

М. Збранкова.- М.: «Просвещение», 2020 + 

аудио 

- Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Лексика и граматика. Сборник 

упражнений. 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/М.А. 

Лытаева, А.М. Ионова.- М.: 

«Просвещение», 2019 

Немецкий язык. Вто-

рой иностранный 

язык. Контрольные 

задания. 7-8 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуца-

люк, Е.Р. Харченко.- 

М.: «Просвещение», 

2020 + аудио 

 

 

8 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

2/70 Сборник рабочих про-

грамм.  Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Предметные ли-

нии «Горизонты», 5-11 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений/ М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. – М.: 

«Просвещение», 2021 (Горизонты) + 

Немецкий язык. Вто-

рой иностранный 

язык. Контрольные 

задания. 5-6 классы: 

учебное пособие для 
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классы. М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. Пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Москва, 

«Просвещение», 2019 г 

аудиокурс 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 6 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений/ М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. – М.: 

«Просвещение», 2021 (Горизонты) + 

аудиокурс 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 7 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений/ М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. – М.: 

«Просвещение», 2021 (Горизонты) + 

аудиокурс 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Книга для учителя. 5 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / 

М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Хар-

ченко .М: «Просвещение», 2021 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Книга для учителя. 6класс : учеб. по-

собие для общеобразоват. организаций / 

М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Хар-

ченко .М: «Просвещение», 2021 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Книга для учителя. 7класс : учеб. по-

собие для общеобразоват. организаций / 

М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Хар-

ченко .М: «Просвещение», 2021 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Рабочая тетрадь. 5 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных органи-

заций/М.М. Аверин, Ф. Джин, Л.Рорман, 

М. Збранкова.- М.: «Просвещение», 2020 + 

общеобразовательных 

организаций/М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуца-

люк, Е.Р. Харченко.- 

М.: «Просвещение», 

2020 + аудио 

Немецкий язык. Вто-

рой иностранный 

язык. Контрольные 

задания. 7-8 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуца-

люк, Е.Р. Харченко.- 

М.: «Просвещение», 

2020 + аудио 
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аудио 

- Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Лексика и граматика. Сборник 

упражнений. 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/М.А. 

Лытаева, А.М. Ионова.- М.: 

«Просвещение», 2019 

9 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

2/70 Сборник рабочих про-

грамм.  Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Предметные ли-

нии «Горизонты», 5-11 

классы. М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. Пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Москва, 

«Просвещение», 2019 г 

- Немецкий язык. 9 класс: учебник для об-

щеобразовательных учреждений/ М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранко-

ва. – М.: «Просвещение», 2014 (Горизон-

ты) + аудиокурс 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Книга для учителя. 7 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / 

М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Хар-

ченко. – 4-е изд. – М. : Просвещение», 

2021. 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Рабочая тетрадь. 9 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных органи-

заций/М.М. Аверин, Ф. Джин, Л.Рорман, 

М. Збранкова.- М.: «Просвещение», 2016 + 

аудио 

- Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Контрольные 

задания для подготов-

ки к ОГЭ. Учебное 

пособие для общеоб-

разовательных орга-

низаций/М.А. Лытае-

ва, Е.С.Ульянова.- М.: 

«Просвещение», 2016 

 

Общественно-научные предметы  

       5 Всеобщая 

История 

2/68 Рабочие программы. 

Всеобщая история. 5-9 

класс.. Предметная ли-

ния учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Соро-

ко-Цюпы – А. Вигасин, 

Г. Годер- М.: Просве-

щение, 2013 

- Вигасин, А. А. История Древнего мира. 5 

класс: учеб. для общеобразовательных. 

учреждений / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, 

И. С. Свенцицкая. - М. : Просвещение.-

2020 

- Всеобщая история. История Древнего 

мира. Рабочая программа. Поурочные ре-

комендации. 5 класс : учеб. пособие для 

Крючкова Е.А. Все-

общая история. Исто-

рия Древнего мира. 

Проверочные и кон-

трольные работы. - 

М.: Просвещение, 

2014. 

 

 В

сеоб-

щая 

исто-

рия. 

Исто-

рия 

Древ-
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 общеобразоват. организаций / Н. И. Шев-

ченко. — М. : Просвещение, 2020. 

него 

мира. 5 

класс. 

Электр

онная 

форма 

учебни

ка 

 

6 Всеобщая 

История 

2/68 

Рабочие программы. 

Всеобщая история. 5-9 

класс.. Предметная ли-

ния учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Соро-

ко-Цюпы – А. Вигасин, 

Г. Годер- М.: Просве-

щение, 2013 

 

- Агибалова Е.В., Донской 

Г.М.Всеобщаяистория. История Средних 

веков. М.: Просвещение, 2015   

- Всеобщая история. История Средних ве-

ков. Рабочая программа. Поурочные реко-

мендации. 6 класс : учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. 

— М. : Просвещение, 2020. 

Е. А. Крючкова. Все-

общая история. Исто-

рия Средних веков. 

Проверочные и кон-

трольные работы. 6 

класс 

М.: Просвещение, 

2016             

 

6 История 

России 

Данилов А.А., 

Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е.  Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование курса 

"История России" 6-9 

классы (основная 

школа) 

М.: Просвещение, 2016             

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. / под редакцией 

Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 

2 частях.М.: Просвещение, 2016 

- Журавлева О.Н.   Поурочные рекоменда-

ции. История России. 6 класс 

М.: Просвещение, 2016 

 

Артасов И.А.  Исто-

рия России. Кон-

трольные работы. 6 

класс М.: Просвеще-

ние, 2016             

 

Исто-

рия 

Рос-

сии. 6 

класс. 

В 2-х 

частях. 

Элек-

трон-

ная 

форма 

учеб-

ника 

Арсен-

тьева 
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Н. М. и 

др. 

7 Всеобщая 

История 

2/68 

Рабочие программы. 

Всеобщая история. 5-9 

класс.. Предметная ли-

ния учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Соро-

ко-Цюпы – А. Вигасин, 

Г. Годер- М.: Просве-

щение, 2013 

 

-Юдовская А.Я. Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени 7 класс: учебник об-

щеобразовательных организаций/ 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под редА.А.Искендерова 

– М.: «Просвещение»,2019 

Коваль Т. В. Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая программа. По-

урочные рекомендации. 7 класс : учеб. По-

собие для общеобразоват. организаций / Т. 

В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюш-

кина. — М. : Просвещение, 2020. 

П. А. Баранов. Все-

общая история. Исто-

рия Нового времени. 

Проверочные и кон-

трольные работы. 7 

класс  М.: 

Просвещение, 2015 

 

Все-

общая 

исто-

рия. 

Новая 

исто-

рия. 7 

класс. 

Электр

онная 

форма 

учебни

ка. 

 

7 История 

России 

Данилов А.А., 

Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е.  Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование курса 

"История России" 6-9 

классы (основная 

школа) 

М.: Просвещение, 2016             

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. / под редакцией 

Торкунова А.В. История России. 7 класс. В 

2 частях.М.: Просвещение, 2016 

- Журавлева О.Н.   Поурочные рекоменда-

ции. История России. 7 класс 

.М.: Просвещение, 2016 

 

Артасов И.А.  Исто-

рия России. Кон-

трольные работы. 7 

класс .М.: Просвеще-

ние, 2016 

 

Исто-

рия 

Рос-

сии. 7 

класс. 

В 2-х 

частях. 

Элек-

трон-

ная 

форма 

учеб-

ника 

Арсен-

тьева 

Н. М. и 

др. 
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8 Всеобщая 

История 

2/68 

Рабочие программы. 

Всеобщая история. 5-9 

класс.. Предметная 

линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы – А. 

Вигасин, Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2013 

-Юдовская А.Я. Всеобщая история. 

История Нового времени 8 класс: учебник 

общеобразовательных организаций/ 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под редА.А.Искендерова 

– М.: «Просвещение»,2019 

- Коваль Т. В. Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 8 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / 

Т. В. Коваль, 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : 

Просвещение, 2020. 

П. А. Баранов. Все-

общая история. Исто-

рия Нового времени. 

Проверочные и кон-

трольные работы. 8 

класс  М.: 

Просвещение, 2015 

Все-

общая 

исто-

рия. 

Новая 

исто-

рия. 8 

класс. 

Электр

онная 

форма 

учебни

ка. 

8 История 

России 

Данилов А.А., 

Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е.  Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование курса 

"История России" 6-9 

классы (основная 

школа) 

М.: Просвещение, 

2016             

-  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. / под редакцией 

Торкунова А.В. История России. 8 класс. В 

2 частях.М.: Просвещение, 2019 

- Журавлева О.Н.   Поурочные 

рекомендации. История России. 8 класс 

.М.: Просвещение, 2019 

Артасов И.А.  Исто-

рия России. Кон-

трольные работы. 7 

класс .М.: Просвеще-

ние, 2019 

Исто-

рия 

Рос-

сии. 8 

класс. 

В 2-х 

частях. 

Элек-

трон-

ная 

форма 

учеб-

ника 

Арсен-

тьева 

Н. М. и 

др. 

9 История 

России 3/102 

Данилов А.А., 

Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е.  Рабочая 

-Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. / под редакцией 

Торкунова А.В. История России. 9 класс. В 

Артасов И.А.  Исто-

рия России. Кон-

трольные работы. 7 

Исто-

рия 

Рос-
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программа и 

тематическое 

планирование курса 

"История России" 6-9 

классы (основная 

школа) 

М.: Просвещение, 

2016             

2 частях.М.: Просвещение, 2019 

- Журавлева О.Н.   Поурочные 

рекомендации. История России. 9 класс 

.М.: Просвещение, 2019 

класс .М.: Просвеще-

ние, 2019 

сии. 9 

класс. 

В 2-х 

частях. 

Элек-

трон-

ная 

форма 

учеб-

ника 

Арсен-

тьева 

Н. М. и 

др. 

9 Всеобщая 

История 

Рабочие программы. 

Всеобщая история. 5-9 

класс.. Предметная 

линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы – А. 

Вигасин, Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2013 

-Юдовская А.Я. Всеобщая история. 

История Нового времени 9 класс: учебник 

общеобразовательных организаций/ 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под редА.А.Искендерова 

– М.: «Просвещение»,2019 

- Несмелова М. Л. Всеобщая история. 

История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 9 

класс : учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций / М. Л. Несмелова. — М. 

:Просвещение, 2020. 

П. А. Баранов. Все-

общая история. Исто-

рия Нового времени. 

Проверочные и кон-

трольные работы. 8 

класс  М.: 

Просвещение, 2015 

Все-

общая 

исто-

рия. 

Новая 

исто-

рия. 9 

класс. 

Электр

онная 

форма 

учебни

ка 

6 Обществозна

ние  

1/34 Обществознание. Рабо-

чая программа. По-

урочные разработки. 6 

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. ор-

ганизаций / [Н. И. Го-

-Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова и др. 

Учебник: Обществознание. 6 класс– М.: 

Просвещение. – 2019.  

- Обществознание. Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 6 класс : учеб. по-

собие для общеобразоват. организаций / 

Обществознание. Ра-

бочая программа. По-

урочные разработки. 6 

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [Н. И. 

Обще-

ство-

знание. 

6 

класс. 

Элек-
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родецкая, Л. Ф. Ивано-

ва, Т. Е. Лискова, Е. Л. 

Рутковская]. — М. : 

Просвещение, 2020 

[Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. 

Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : Про-

свещение, 2020..  

Городецкая, Л. Ф. 

Иванова, Т. Е. Лиско-

ва, Е. Л. Рутковская]. 

— М. : Просвещение, 

2020.... 

трон-

ная 

форма 

учеб-

ника 

7 Обществозна

ние 

1/34 Обществознание. Рабо-

чая программа. По-

урочные разработки. 7 

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. ор-

ганизаций / [Л. Н. Бо-

голюбов и др.]. — М. : 

Просвещение, 2020. 

- Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова и др. 

Учебник: Обществознание. 7 класс– М.: 

Просвещение. – 2019.  

- Обществознание. Рабочая програм-

ма.Поурочные разработки. 7 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просве-

щение, 2020. 

Обществознание. Ра-

бочая програм-

ма.Поурочные разра-

ботки. 7 класс : учеб. 

пособие для общеоб-

разоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов и 

др.]. — М. : Просве-

щение, 2020. 

Обще-

ство-

знание. 

7 

класс. 

Элек-

трон-

ная 

форма 

учеб-

ника 

8 Обществозна

ние  

1/34  Обществознание. Рабо-

чая программа. По-

урочные разработки. 8 

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. ор-

ганизаций / [Л. Н. Бо-

голюбов и др.]. — М. : 

Просвещение, 2020.. 

- Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. 

И. Городецкий. Учебник: Обществозна-

ние. 8 класса общеобразовательных школ 

реализующих ФГОС (2010 г.). – М.: Про-

свещение. – 2014. 

- Обществознание. Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 8 класс : учеб. по-

собие для общеобразоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просве-

щение, 2020.. 

- Обществознание. 

Рабочая программа. 

Поурочные разработ-

ки. 8 класс : учеб. по-

собие для общеобра-

зоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов и 

др.]. — М. : Просве-

щение, 2020.. 

Обще-

ство-

знание  

8 

класс. 

Элек-

трон-

ная 

форма 

учеб-

ника 

9 Обществозна

ние  

1/34 1. Обществозна-

ние. Рабочая програм-

ма. Поурочные разра-

ботки. 9 класс : учеб. 

пособие для общеобра-

зоват. организаций / [Л. 

- Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. 

И. Городецкий. Учебник: Обществозна-

ние. 9 класса общеобразовательных школ 

реализующих ФГОС (2010 г.). – М.: Про-

свещение. – 2014. 

- Рабочая программа. Поурочные разра-

Рабочая программа 

Поурочные разработ-

ки. 9 класс : учеб. по-

собие для общеобра-

зоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов и 

Обще-

ство-

знание. 

9 

класс. 

Элек-
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Н. Боголюбов и др.]. — 

М. : Просвещение, 2021 

ботки. 9 класс : учеб. пособие для общеоб-

разоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов и 

др.]. — М. : Просвещение, 2021 

др.]. — М. : Просве-

щение, 2021 

трон-

ная 

форма 

учеб-

ника 

5 География  1/35 Рабочие программы. 

География .5-9 классы. 

В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина.-

М.:Просещение. 2019г 

- География.  5-6класс.А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К.Липкина.-М.: Просве-

щение, 2019. 

- В.В.Николина.География .Поурочные 

разработки.5-6 классы.-

М.:Просещеие.2019г. 

-Географический атлас.5 класс. – М.: Про-

свещение, 2020г. 

М.В.Бондарев, 

И.М.Шидловский. 

География. 

Проверочные работы 

5-6 класс.-М.: 

Просвещение,2021г.; 

В.В.Николина. 

Геогграфия . Мой 

тренажер. 5-6 класс.-

М.:Просвещение, 

2021г. 

 

 

6 География  1/35 Рабочие программы. 

География .5-9 классы. 

В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина.-

М.:Просещение. 2019г 

- География.  5-6класс.А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К.Липкина.-М.: Просве-

щение, 2019. 

-В.В.Николина.География .Поурочные раз-

работки.5-6 классы.-М.:Просещеие.2019г. 

-Географический атлас.6 класс. – М.: Про-

свещение, 2020г. 

 

М.В.Бондарев, 

И.М.Шидловский. 

География. 

Проверочные работы 

5-6 класс.-М.: 

Просвещение,2021г.; 

В.В.Николина. 

Геогграфия . Мой 

тренажер. 5-6 класс.-

М.:Просвещение, 

2021г. 

 

 

 

7 География  2/70 Рабочие программы. 

География .5-9 классы. 

- География.  7 класс.А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К.Липкина.-М.: Просве-

М.В.Бондарев, 

И.М.Шидловский. 
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В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина.-

М.:Просещение. 2019г 

щение, 2021г. 

-В.В.Николина., А.А.Королева, 

Н.В.Кучинова. География . Поурочные 

разработки.7  класс.-М.:Просещеие.2020 г 

- Географический атлас.7 класс. – М.: 

Дрофа, 2021г. 

География. 

Проверочные работы 

7 класс.-М.: 

Просвещение,2021г.; 

В.В.Николина. Геог-

графия . Мой трена-

жер. 7 класс.-

М.:Просвещение, 

2021г 

8 География  2/70 Дрофа, 2017г.3.Рабочие 

программы. География 

5-9 классы: учебно- ме-

тодическое посо-

бие.сост.с.В.Курчина,-

М.: Дрофа, 2015г 

-И.И. Баринова. География. География 

России. Природа.8 класс.-М.: Дрофа,2018г. 

- Методическое пособие к учебникам И.И. 

Бариновой « География России. Природа.» 

и В.П.Рома «География России. Население 

и хозяйство.»-М.: Дрофа, 2016г. 

- Географический атлас.8 класс. – М.: 

Дрофа, 2020г. 

И.И. Баринова, 

М.С.Соловьёв. Диа-

гностические работы 

к учебнику И.И. Ба-

риновой. География. 

География Рос-

сии.Природа.-М.: 

Дрофа, 2020 г.; 

И.И.Баринова. Рабо-

чая тетрадь. Геогра-

фия. География Рос-

сии. Природа. -М.: 

Дрофа, 2020 г. 

 

9 География  2/70 Дрофа, 2017г.3.Рабочие 

программы. География 

5-9 классы: учебно- ме-

тодическое посо-

бие.сост.с.В.Курчина,-

М.: Дрофа, 2015г 

-В.П.Дронов, В.Я.Ром. География России. 

Население и хозяйство.8 класс.-М.: Дро-

фа,2019г. 

- Методическое пособие к учебникам И.И. 

Бариновой « География России. Природа.» 

и В.П.Рома «География России. Население 

и хозяйство.»-М.: Дрофа, 2016г. 

- Географический атлас.8 класс. – М.: 

Дрофа, 2020г. 

И.И. Баринова, 

М.С.Соловьёв. Диа-

гностические работы 

к учебнику И.И. Ба-

риновой. География. 

География России. 

Природа.-М.: Дрофа, 

2020г.; 

В.П.Дронов. Рабочая 

тетрадь. География. 

География России. 
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Население и хозяй-

ство.- М.: Дрофа, 

2020г.; 

 

Математика и информатика 

5 Математика 5/170 Сборник рабочих про-

грамм. Математика. 5-6 

классы: учебное посо-

бие для общеобразова-

тельных организаций\ 

(составитель Т. А. Бур-

мистрова). М.: 

Просвещение, 2011. 

-Математика. 5 класс: учебник для обще-

образовательных организаций / Н. Я. Ви-

ленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. М.: Мнемозина 2015 

- Обучение математике в 5-6 классах: ме-

тодическое пособие для учителя к учебни-

кам Н. Я. Виленкина и др. М.: Мнемозина, 

2015 

Математика. 5 класс. 

Контрольные работы 

для учащихся обще-

образовательных ор-

ганизаций / В. И. Жо-

хов, Л. Б. Крайнева. 

М.: Мнемозина, 2015 

 

6 Математика 5/170 Сборник рабочих про-

грамм. Математика. 5-6 

классы: учебное посо-

бие для общеобразова-

тельных организаций\ 

(составитель Т. А. Бур-

мистрова). М.: 

Просвещение, 2015. 

-Математика. 6 класс: учебник для обще-

образовательных организаций / Н. Я. Ви-

ленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. М.: Мнемозина 2015  

- Обучение математике в 5-6 классах: ме-

тодическое пособие для учителя к учебни-

кам Н. Я. Виленкина и др. М.: Мнемозина, 

2015 

Математика. 6 класс. 

Контрольные работы 

для учащихся обще-

образовательных ор-

ганизаций / В. И. Жо-

хов, Л. Б. Крайнева. 

М.: Мнемозина, 2015 

 

7 Алгебра 3/105 Сборник рабочих про-

грамм. Алгебра. 7 

класс: учебное пособие 

для общеобразователь-

ных организаций/ (со-

ставитель Т. А. Бурми-

строва). М.: 

Просвещение, 2018. 

- Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова. Под редакцией 

С.А. Теляковского. Алгебра 7 класс: учеб-

ник для общеобразовательных организа-

ций - 9-е изд.,- М. Просвещение, 2020 

- В.И.Жохов, Л.Б. Крайнева.  Уроки Ал-

гебры  в 7 классе: методическое пособие 

для учителя.- 4-е изд., - М. Просвещение, 

-Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз Алгеб-

ра. Тематические те-

сты. 7 класс:учебное 

пособие  для общеоб-

разовательных орга-

низаций - 6-е изд., - 

М. Просвещение, 
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 2017 

- Н.Г.Миндюк, И.С.Шлыкова. Методиче-

ские рекомендации. – М.:Мнемозина, 2015 

2017 

-Л.И. Звавич, Л.В. 

Кузнецова, С.Б. Суво-

рова. Дидактические 

материалы.Алгебра  7 

класс– 23-е изд., - М.: 

Просвещение 2017. 

8 Алгебра 3/105 Сборник рабочих про-

грамм. Алгебра. 8 

класс: учебное пособие 

для общеобразователь-

ных организаций/ (со-

ставитель Т. А. Бурми-

строва). М.: 

Просвещение, 2018. 

 

- Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова. Под редакцией 

С.А. Теляковского. Алгебра 8 класс: учеб-

ник для общеобразовательных организа-

ций - 7-е изд.,- М. Просвещение, 2017 

- В.И.Жохов, Л.Б. Крайнева.  Уроки Ал-

гебры  в 8 классе: методическое пособие 

для учителя.- 4-е изд., - М. Просвещение, 

2017 

- Н.Г.Миндюк, И.С.Шлыкова. Методиче-

ские рекомендации- 8-е изд., стер. – 

М.:Мнемозина, 2015 

-Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз. Алгеб-

ра. Тематические те-

сты. 8 класс:учебное 

пособие  для общеоб-

разовательных орга-

низаций - 6-е изд., - 

М. Просвещение, 

2017.  

- Л.И. Звавич, Л.В. 

Кузнецова, С.Б. Суво-

рова. Дидактические 

материалы. Алгебра  8 

класс– 23-е изд., - М.: 

Просвещение 2017 

 

9 Алгебра  3/105 Сборник рабочих про-

грамм. Алгебра. 9 

класс: учебное пособие 

для общеобразователь-

ных организаций/ (со-

ставитель Т. А. Бурми-

строва). М.: 

Просвещение, 2018. 

- Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова. Под редакцией 

С.А. Теляковского. Алгебра 9 класс: учеб-

ник для общеобразовательных организа-

ций - 7-е изд.,- М. Просвещение, 2017 

- В.И.Жохов, Л.Б. Крайнева.  Уроки Ал-

гебры  в 9  классе: методическое пособие 

для учителя.- 4-е изд., - М. Просвещение, 

2017 

- Н.Г.Миндюк, И.С.Шлыкова. Методиче-

ские рекомендации- 8-е изд., стер. – 

- Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз. Алгеб-

ра. Тематические те-

сты. 9 класс: учебное 

пособие  для общеоб-

разовательных орга-

низаций - 6-е изд., - 

М. Просвещение, 

2017 

- Л.И. Звавич, Л.В. 

Кузнецова, С.Б. Суво-
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М.:Мнемозина, 2015 рова. Дидактические 

материалы. Алгебра  9 

класс– 23-е изд., - М.: 

Просвещение 2017; -

Л.Б.Крайнева, Алгеб-

ра 9 класс: Контроль-

ные работы и само-

стоятельные работы. 

Москва 

«Просвещение» 2021 

7 Геометрия 2/70 Сборник рабочих про-

грамм. Геометрия. 7-9 

классы: учебное посо-

бие для общеобразова-

тельных организаций/ 

(составитель Т. А. Бур-

мистрова). М.: 

Просвещение, 2018. 

 

 

- Учебник «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, 

И.И. Юдина Геометрия 7- 9 классы: учеб-

ник для общеобразовательных организа-

ций - 7-е изд.,- М. Просвещение, 2017 

- Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Геометрия  

Методические рекомендации 7, учебное 

пособие для общеобразовательных органи-

заций. - М. Просвещение, 2016.  

Т.М. Мищенко, А.Д. 

Блинков. Геометрия. 

Тематические тесты 7 

класс, учебное посо-

бие для общеобразо-

вательных организа-

ций. 8-е изд., - М. 

Просвещение, 2017 

М.А. Иченская. Гео-

метрия. Самостоя-

тельные и контроль-

ные работы  7-9  клас-

сы: учебное пособие 

для общеобразова-

тельных организаций. 

5-е изд., - М. 

Просвещение, 2017 

 

8 Геометрия 2/70 Сборник рабочих про-

грамм. Геометрия. 7-9 

классы: учебное посо-

бие для общеобразова-

тельных организаций/ 

(составитель Т. А. Бур-

- Учебник «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, 

И.И. Юдина Геометрия 7- 9 классы: учеб-

ник для общеобразовательных организа-

ций - 7-е изд.,- М. Просвещение, 2017. – 

383 с.: ил.; 

- Т.М. Мищенко, А.Д. 

Блинков. Геометрия. 

Тематические тесты 8 

класс, учебное посо-

бие для общеобразо-

вательных организа-
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мистрова). М.: 

Просвещение, 2018. 

 

 

 

- Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Геометрия  

Методические рекомендации 7, учебное 

пособие для общеобразовательных органи-

заций. - М. Просвещение, 2016. – 95с.: 

 

ций. 8-е изд., - М. 

Просвещение, 2017 

- М.А. Иченская. Гео-

метрия. Самостоя-

тельные и контроль-

ные работы  7-9  клас-

сы: учебное пособие 

для общеобразова-

тельных организаций. 

5-е изд., - М. 

Просвещение, 201 

9 Геометрия  2/70 Сборник рабочих про-

грамм. Геометрия. 7-9 

классы: учебное посо-

бие для общеобразова-

тельных организаций/ 

(составитель Т. А. Бур-

мистрова). М.: 

Просвещение, 2018. 

 

- Учебник «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, 

И.И. Юдина Геометрия 7- 9 классы: учеб-

ник для общеобразовательных организа-

ций - 7-е изд.,- М. Просвещение, 2017. – 

383 с.: ил.; 

- Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Геометрия  

Методические рекомендации 7, учебное 

пособие для общеобразовательных органи-

заций. - М. Просвещение, 2016. – 95с.: 

 

- Т.М. Мищенко, А.Д. 

Блинков. Геометрия. 

Тематические тесты 8 

класс, учебное посо-

бие для общеобразо-

вательных организа-

ций. 8-е изд., - М. 

Просвещение, 2017 

-М.А. Иченская. Гео-

метрия. Самостоя-

тельные и контроль-

ные работы  7-9  клас-

сы: учебное пособие 

для общеобразова-

тельных организаций. 

5-е изд., - М. Просве-

щение, 2017. –  

- Б.Г.Зив Геометрия 

Дидактические мате-

риалы  15-е изд., - М. 

Просвещение, 2017 

 

7 Информатика 1/34 Л.Л.Босова, А.Ю. Информатика: учебник для 7 класса/ Л. Л. - Информатика. 7 Элек-
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Босло-

ваМ.:Информатика 7-9 

Методическое пособие 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

 

Босова, А. Ю. Босова. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

класс : Самостоятель-

ные и контрольные 

работы / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова и др. – 

М. БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2019 

- Информатика. 7 

класс. Итоговая кон-

трольная работа / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова, 

Н.А. Аквилянова. – 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019 

трон-

ное 

при-

ложе-

ние к 

учеб-

нику 

Ин-

форма-

тика: 

учеб-

ник 

для 7 

класса/ 

Л. Л. 

Босова, 

А. Ю. 

Босова.   

8 Информатика 1/35 Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босло-

ваМ.:Информатика 7-9 

Методическое пособие 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

 

- Информатика: учебник для 8 класса/ Л. 

Л. Босова, А. Ю. Босова. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

 

-Информатика. 8 

класс : Самостоятель-

ные и контрольные 

работы / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова и др. – 

М. БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2019 

- Информатика. 8 

класс. Итоговая кон-

трольная работа / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова, 

Н.А. Аквилянова. – 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019 

Элек-

трон-

ное 

при-

ложе-

ние к 

учеб-

нику 

Ин-

форма-

тика: 

учеб-

ник 

для 8 

класса/ 
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Л. Л. 

Босова, 

А. Ю. 

Босова.   

9 Информатика  1/35 Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босло-

ваМ.:Информатика 7-9 

Методическое пособие 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

 

- Информатика: учебник для 9 класса/ Л. 

Л. Босова, А. Ю. Босова. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

 

Информатика. 9 класс 

: Самостоятельные и 

контрольные работы / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Бо-

сова и др. – М. БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

 

Элек-

трон-

ное 

при-

ложе-

ние к 

учеб-

нику 

Ин-

форма-

тика: 

учеб-

ник 

для 9 

класса/ 

Л. Л. 

Босова, 

А. Ю. 

Босова.   

Естественнонаучные предметы 

7 Физика 2/68 Н.В.Филонович, Физи-

ка. 7-9 классы  : рабо-

чая программа к линии 

УМК А.В. Перышкина, 

Е.М. Гутник : учебно-

методическое пособие 

– М.: Дрофа, 2017. 

-Перышкин А. В. Физика. 7 класс.: Учеб-

ник для общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Дрофа, 2016  

- Филонович Н. В. Физика. 

Физика 7 кл. методичесмкое пособие / Н.В. 

Филонович. – 5-е изд., - М: Дроффа, 2018  

Физика : Дидактиче-

ские материалы. 7 

класс: учебно-

методическое посо-

бие/ А. Е. Марон, Е. 

А. Марон. М.: Дрофа, 

2014 

 

8 Физика 2/68 Н.В.Филонович, Физи-

ка. 7-9 классы  : рабо-

-Перышкин А. В. Физика. 8 класс.: Учеб-

ник для общеобразовательных учрежде-

Физика : Дидактиче-

ские материалы. 8 
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чая программа к линии 

УМК А.В. Перышкина, 

Е.М. Гутник : учебно-

методическое пособие 

– М.: Дрофа, 2017. 

 

ний. М.: Дрофа, 2016  

- Филонович Н. В. Физика., Физика 8 кл. 

методичесмкое пособие / Н.В. Филонович. 

– 5-е изд., - М: Дроффа, 2015 

класс: учебно-

методическое посо-

бие/ А. Е. Марон, Е. 

А. Марон. М.: Дрофа, 

2014 

9 Физика  3/105 Н.В.Филонович, Физи-

ка. 7-9 классы  :рабочая 

программа к линии 

УМК А.В. Перышкина, 

Е.М. Гутник : учебно-

методическое пособие 

– М.: Дрофа, 2017. 

-Перышкин А. В. Физика. 8 класс.: Учеб-

ник для общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Дрофа, 2016  

-Гутник, Е.М. Физика. 9 кл. Методическое 

пособие / Е.М. Гутник, О.А. Черникова. – 

М. : Дрофа, 2016 

Физика : Дидактиче-

ские материалы. 8 

класс: учебно-

методическое посо-

бие/ А. Е. Марон, Е. 

А. Марон. М.: Дрофа, 

2014 

 

5 Биология 1/35 Пасечник В.В, Сумато-

хинС.В.,Калинова Г.С. 

Биоло-

гия.Рабочиепрограммы. 

Предметная линия 

учебников «Линия 

жизни» 5-9 класс.М., 

Просещение.2020. 

-Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 

5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 

2019 г. 

-Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 

5-6 класс. Методическое пособие / М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

- Пасечник В. В. Био-

логия. «Линия жиз-

ни». 5-6 класс. Рабо-

чая тетрадь 

М.:Просвещение, 

2021 г. 

 

 

6 Биология  1/35 Пасечник В.В, Сумато-

хинС.В.,Калинова Г.С. 

Биология .Рабочие про-

граммы. Предметная 

линия учебников 

«Линия жизни» 5-9 

класс.М., 

Просещение.2020. 

-Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 

5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 

2019 г. 

-Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 

5-6 класс. Методическое пособие / М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

Пасечник В. В. Биоло-

гия. «Линия жизни». 5 

класс. Рабочая тет-

радь М.:Просвещение, 

2021 г. 
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7 Биология  2/70 Пасечник В.В, Сумато-

хинС.В. ,Калинова Г.С. 

Биология. Рабочие про-

граммы. Предметная 

линия учебников «Ли-

ния жизни» 5-9 класс. 

М., Просещение. 2020. 

-Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 

7 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2019 

г. 

-Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 

7 класс. Методическое пособие / М.: Про-

свещение, 2017 г. 

Пасечник В. В. Биоло-

гия. «Линия жизни». 7 

класс. Рабочая тет-

радь М.:Просвещение, 

2021 г. 

 

 

8 Биология 2/70 -Биология 5-9 классы: 

Рабочие программы: 

методическое посо-

бие/сост.Г.М.Пельдяева

.- М.: Дрофа, 2015г. 

-Учебник. Биология: Человек; 8 кл.:/ Д.В. 

Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев.-4-изд., 

стереотип.-М.: Дрофа,2017.-416с.:ил. 

-Методическое пособие к учебнику Д.В. 

Колесова, Р.Д. Маш, И.Н. Беляева «Биоло-

гия. Человек. 8 класс»/ -М.: Дрофа, 2017. 

И.Б.Агафонов, И.Н. 

Беляев. Диагностиче-

ские работы. Биоло-

гия. Человек. 8 

класс.–М.: Дрофа, 

2020. 

 

9 Биология  2/70 -Биология 5-9 классы: 

Рабочие программы: 

методическое посо-

бие/сост.Г.М.Пельдяева

.- М.: Дрофа, 2015г. 

-Учебник. Биология . Введение в общую 

биологию. 9 кл. В.В.Пасечник, 

А.А.Каменкий, Е.А. Криксунов.-М.: Дро-

фа, 2019г. 

-В.В.Пасечник,  Г.Г.Швецов. 

Методическое пособие к учебнику 

В.В.Пасечник, А.А.Каменкий, Е.А. Крик-

сунов. Биология . Введение в общую 

биологию..-М.: Дрофа, 2019г. 

-В.В.Пасечник 

,Г.Г.Швецов. Биоло-

гия. Введение в об-

щую биологию. Рабо-

чая тетрадь. Биология. 

Введение в общую 

биологию. 9 класс. –

М.: Дрофа, 2020г.; 

-В.В.Пасечник 

,Г.Г.Швецов. Биоло-

гия. Введение в об-

щую биологию. Диа-

гностические работы.  

Биология. Введение в 

общую биологию. 9 
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класс. –М.: Дрофа, 

2020г.; 

8 Химия 2/70 Н.Н. Гара. Химия. Ра-

бочие программы. 

Предметные линия 

учебников Г.Е. Руд-

зитис, Ф.Г. Фельдмана 

8-9 классы. Пособие 

для учителей. М.: 

Просвещение 2019 г. 

Химия. 8 класс. Учебник. Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. М.: Просвещение,2021. 

 Уроки в 8 классе. Гара. Н.Н. М.: Просве-

щение,2015. 

Химия. 8-9 классы Задачник с «помощни-

ком» Гара Н.Н., Габрусева Н.И. 

Химия 8-9 классы. 

Дидактический мате-

риал. Радецкий А.М.  

М.: 

Просвещение,2016. 

 

9 Химия  2/68 Н.Н. Гара. Химия. Ра-

бочие программы. 

Предметные линия 

учебников Г.Е. Руд-

зитис, Ф.Г. Фельдмана 

8-9 классы. Пособие 

для учителей. М.: 

Просвещение 2019 г. 

Химия. 8 класс. Учебник. Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. М: Просвещение,2020. 

Химия. Уроки в 9 классе. Гара.Н.Н. М.: 

Просвещение,2015. 

Химия. 8-9 классы Задачник с «помощни-

ком» Гара Н.Н., Габрусева Н.И. 

Химия 8-9 классы. 

Дидактический мате-

риал. Радецкий А.М.   

М.: 

Просвещение,2016. 

 

Искусство 

5 Изобразитель

ное искусство 

1/35 Искусство. Изобрази-

тельное искусство. 5-7 

классы. Рабочая про-

грамма/ С.П. Ломов, 

С.Е. Игнатьев, М.В. 

Кармазина и др.- М.: 

Дрофа, 2017. 

- Искусство. Изобразительное искусство. 5 

класс: учебник в 2 ч./ С.П. Ломов, С.Е. Иг-

натьев, М.В. Кармазина и др.- М.: Дрофа, 

2018. 

- Искусство. Изобразительное искусство. 5 

кл.: рабочая тетрадь/ С.П. Ломов, С.Е. Иг-

натьев, М.В. Кармазина и др.- М.: Дрофа, 

2017. 
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«Изобразительное ис-
кусство». Рабочие про-
граммы под  редакцией  
Б. М. Неменского. 5- 
8классы: учебное посо-
бие для общеобразоват. 
организаций/ – [Б.М. 
Неменский,  
Л.А. Неменская,  Н.А. 
Горяева, А.С. Питер-
ских]. –5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016.  

- Неменский Б.М. Изобразительное искус-

ство.  Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. 

ФГОС.: пособие для учителей общеобра-

зоват ельных учреждений / Б. М. Немен-

ский (и др.). - М.: Просвещение, 2016. 

-«Изобразительное искусство». 5 класс. / 

Учебник. Изобразительное искусство. 5 

класс. Н.А. Горяева, О.В. Островская под 

редакцией Б.М. Неменского . 12е издание 

М.: Просвещение, 2020   

Неменский Б.М. 

Изобразительное ис-

кусство.  Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б.М. Не-

менского. 5-9 кл. 

ФГОС.: пособие для 

учителей общеобразо-

ват ельных учрежде-

ний / Б. М. Неменский 

(и др.). - М.: Просве-

щение, 2016. 

 

6 Изобразитель

ное искусство 

1/35 Искусство. Изобрази-

тельное искусство. 5-7 

классы. Рабочая про-

грамма/ С.П. Ломов, 

С.Е. Игнатьев, М.В. 

Кармазина и др.- М.: 

Дрофа, 2017. 

- Искусство. Изобразительное искусство. 6 

класс: учебник в 2 ч./ С.П. Ломов, С.Е. Иг-

натьев, М.В. Кармазина и др.- М.: Дрофа, 

2018. 

- Искусство. Изобразительное искусство. 

6кл.: рабочая тетрадь/ С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев, М.В. Кармазина и др.- М.: 

Дрофа, 2017. 

  

«Изобразительное ис-
кусство». Рабочие про-
граммы под  редакцией  
Б. М. Неменского. 5- 
8классы: учебное посо-
бие для общеобразоват. 
организаций/ – [Б.М. 
Неменский,  
Л.А. Неменская,  Н.А. 
Горяева, А.С. Питер-
ских]. –5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016.  

-Уроки изобразительного искусства. Ис-
кусство в жизни человека. Поурочные раз-
работки 6 класс. Под редакцией 
Б.М.Неменског 
о. Москва «Просвещение», 2012  

-«Изобразительн ое искусство». Искусство 
в жизни человека. 6 класс.: учебник для 
общеобразовател ьных организаций / Л. А. 
Неменская ; под ред. Б. М.  
Неменского – 11-е изд. – М.: Просвещение,  
2020 

-Уроки изобразитель-
ного искусства. Ис-
кусство в жизни чело-
века. Поурочные раз-
работки 6 класс. Под 
редакцией 
Б.М.Неменского 
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7 Изобразитель

ное искусство 

1/35 Искусство. Изобрази-

тельное искусство. 5-7 

классы. Рабочая про-

грамма/ С.П. Ломов, 

С.Е. Игнатьев, М.В. 

Кармазина и др.- М.: 

Дрофа, 2017. 

- Искусство. Изобразительное искусство. 7 

класс: учебник в 2 ч./ С.П. Ломов, С.Е. Иг-

натьев, М.В. Кармазина и др.- М.: Дрофа, 

2016. 

- Искусство. Изобразительное искусство. 

7кл.: рабочая тетрадь/ С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев, М.В. Кармазина и др.- М.: 

Дрофа, 2017. 

  

«Изобразительное ис-
кусство». Рабочие про-
граммы под  редакцией  
Б. М. Неменского. 5- 
8классы: учебное посо-
бие для общеобразоват. 
организаций/ – [Б.М. 
Неменский,  
Л.А. Неменская,  Н.А. 
Горяева, А.С. Питер-
ских]. –5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016.  
 

- Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. 

Дизайн  и архитектура в жизни человека.7  

класс : метод пособие/Г.Е.Гу 

ров,А.С.Питерс 

хих; под ред. Б.М. Неменского .-М  

Просвещение,2009  

- А.С. Питерских ,Г.Е.Гуров. Изобрази-

тельное искусство. 7  класс Учебник для 

общеобразовател ьных учреждений (под 

редакцией Б.М. Неменского). 10е издание.  

Москва, «Просвещение»  2020 

Гуров Г.Е. Изобрази-

тельное искусство. 

Дизайн  и архитектура 

в жизни человека.7  

класс : метод посо-

бие/Г.Е.Гу 

ров,А.С.Питерс 

хих; под ред. Б.М. 

Неменского .-М  

Просвещение,2009  

 

 

8 Изобразитель

ное искусство 

1/35 «Изобразительное ис-
кусство». Рабочие про-
граммы под  редакцией  
Б. М. Неменского. 5- 
8классы: учебное посо-
бие для общеобразоват. 
организаций/ – [Б.М. 
Неменский,  

Л.А. Неменская,  Н.А. 

Горяева, А.С. 

Питерских]. –5-е изд. – 

- В.Б.Голицына, А.С. Питерских,. Уроки 

изобразительно го искусства Изобрази-

тельн ое искусство в театре,  кино и на те-

левидении  

.Поурочные разработки 8 класс; под ред. 

Б.М.  

Неменского. - М.: Просвещение, 2014. 

- А.С.Питерских. Изобразительное искус-

ство 8 класс ФГОС. Учебник для общеоб-

разовател ьных организаций под редакци-

ей Б.М. Неменского. 10 – издание. Москва. 

« Просвещение» , 2020 

Б.Голицына, А.С. Пи-

терских,. Уроки изоб-

разительно го искус-

ства Изобразительн ое 

искусство в театре,  

кино и на телевиде-

нии  

.Поурочные разработ-

ки 8 класс; под ред. 

Б.М.  

Неменского. - М.: 

Просвещение, 2014. 
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М.: Просвещение, 2016.  

5 Музыка  1/35 Сборник рабочих 

программ. Музыка. 

Искусство. 5-9 классы. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. 

Шмагина. Предметная 

линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 

М. Просвещение 2016 

- Учебник. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина 5 класс  М. «Просвещение». 

2015. 

- Методическое пособие «Поурочные раз-

работки». 5-8 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина, Просвещение. 

2014 

Методическое посо-

бие «Поурочные раз-

работки». 5-8 классы. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шма-

гина, Просвещение. 

2014 

 

6 Музыка  1/35 Сборник рабочих 

программ. Музыка. 

Искусство. 5-9 классы. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. 

Шмагина. Предметная 

линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 

М. Просвещение 2016 

- Учебник. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина 6 класс  М. «Просвещение». 

2015. 

- Методическое пособие «Поурочные раз-

работки». 5-8 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина, Просвещение. 

2014 

Методическое посо-

бие «Поурочные раз-

работки». 5-8 классы. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шма-

гина, Просвещение. 

2014 

 

7 Музыка  1/35 Сборник рабочих 

программ. Музыка. 

Искусство. 5-9 классы. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. 

Шмагина. Предметная 

линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 

- Учебник. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина 7 класс  М. «Просвещение». 

2015. 

- Методическое пособие «Поурочные раз-

работки». 5-8 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина, Просвещение. 

2014 

Методическое посо-

бие «Поурочные раз-

работки». 5-8 классы. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шма-

гина, Просвещение. 

2014 
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М. Просвещение 2016 

8 Музыка  1/35 Сборник рабочих 

программ. Музыка. 

Искусство. 5-9 классы. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. 

Шмагина. Предметная 

линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 

М. Просвещение 2016 

- Учебник. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина 8 класс  М. «Просвещение». 

2015. 

- Методическое пособие «Поурочные раз-

работки». 5-8 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина, Просвещение. 

2014 

Методическое посо-

бие «Поурочные раз-

работки». 5-8 классы. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шма-

гина, Просвещение. 

2014 

 

9 Искусство 1/34 Сборник рабочих 

программ.  Искусство. 

5-9 классы. Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. 

Шмагина. Предметная 

линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 

М. Просвещение 2018 

Искусство. 8-9 класс: учебник 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская-М.: Просвещение, 2018- Ме-

тодическое пособие: Уроки искусства. По-

урочные разработки. 8-9 классы. Г.П. Сер-

геева, И.Э.Кашекова, Е.Д. Критская. 

М., Просвещение. 2014 

Методическое посо-

бие: Уроки искусства. 

Поурочные разработ-

ки. 8-9 классы. Г.П. 

Сергеева, 

И.Э.Кашекова, Е.Д. 

Критская. 

М., Просвещение. 

2014 

 

Технология  

5 Технология 

(девочки) 

2\68 Технология: програм-

ма: 5-8 классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. 

-  М., Вентана-Граф, 

2015. 

- Технология. Технология ведения дома: 5 

класс: методическое пособие/ Н.В. Сини-

ца. - М.:  Вентана-Граф, 2020. 

- Технология: 5 класс: учебник для уча-

щихся/ А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. -  

М.:  Вентана-Граф, 2021. 

- Технология. Технология ведения дома: 5 

класс: рабочая тетрадь/ Н.В. Синица, Н.А. 

Буглаева. – М.: Вентана-Граф,2021. 

- Технология. Техно-

логия ведения дома: 5 

класс: методическое 

пособие/ Н.В. Синица. 

- М.:  Вентана-Граф, 

2020. 
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6 Технология 

(девочки) 

2/68 Технология: програм-

ма: 5-8 классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. 

-  М., Вентана-Граф, 

2015. 

Технология. Технология ведения дома: 6 

класс: методическое пособие/ Н.В. Сини-

ца. - М.:  Вентана-Граф, 2020. 

Технология: 6 класс: учебник для учащих-

ся/ А.Т.Тищенко, Н.В. Синица. -  М.:  Вен-

тана-Граф, 2021 

Технология. Техноло-

гия ведения дома: 6 

класс: методическое 

пособие/ Н.В. Синица. 

- М.:  Вентана-Граф, 

2020. 

 

 

7 Технология 

(девочки) 

1/35 Технология: програм-

ма: 5-8 классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. 

-  М., Вентана-Граф, 

2015. 

Технология. Технология ведения дома: 7 

класс: методическое пособие/ Н.В. Сини-

ца. - М.:  Вентана-Граф, 2017. 

Технология. Технология ведения дома: 7 

класс: учебник для учащихся/ Н.В. Сини-

ца, В.Д. Симоненко. -  М.:  Вентана-Граф, 

2017. 

Технология. Технология ведения дома: 7 

класс: рабочая тетрадь/ Н.В. Синица, Н.А. 

Буглаева. – М.: Вентана-Граф,2016. 

Технология. Техноло-

гия ведения дома: 7 

класс: методическое 

пособие/ Н.В. Синица. 

- М.:  Вентана-Граф, 

2017. 

 

 

8 Технология 

(девочки) 

1/35 Технология: програм-

ма: 5-8 классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. 

-  М., Вентана-Граф, 

2015. 

Технология. Технология ведения дома: 8 

класс: методическое пособие/ Н.В. Сини-

ца. - М.:  Вентана-Граф, 2018. 

Технология. Технология ведения дома: 8 

класс: учебник для учащихся/ Н.В. Сини-

ца, В.Д. Симоненко. -  М.:  Вентана-Граф, 

2018. 

Технология. Технология ведения дома: 8 

класс: рабочая тетрадь/ Н.В. Синица, Н.А. 

Буглаева. – М.: Вентана-Граф,2018. 

Технология. Техноло-

гия ведения дома: 8 

класс: методическое 

пособие/ Н.В. Синица. 

- М.:  Вентана-Граф, 

2018. 

 

 

5 Технология 

(мальчики) 

1/35 Рабочая программа для 

5-8 классов основного 

общего образования на 

основе рабочей про-

граммы А.Т.Тищенко, 

М., Вентана-Граф, 

Технология. Индустриальные технологии. 

5 класс, методическое пособие, 

А.Т.Тищенко, М., Вентана-Граф, 2015г. 

Технология. Индустриальные технологии. 

5 класс, учебник для учащихся, 

А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко, М., Вента-

Технология. Инду-

стриальные техноло-

гии. 5 класс, методи-

ческое пособие, 

А.Т.Тищенко, М., 

Вентана-Граф, 2015г. 
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2015г. на-Граф, 2016г.  

6 Технология 

(мальчики) 

1/35 Рабочая программа для 

5-8 классов основного 

общего образования на 

основе рабочей про-

граммы А.Т.Тищенко, 

М., Вентана-Граф, 

2016г. 

Технология. Индустриальные технологии. 

6 класс, методическое пособие, 

А.Т.Тищенко, М., Вентана-Граф, 2016г. 

Технология. Индустриальные технологии. 

6 класс, учебник для учащихся, 

А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко, М., Вента-

на-Граф, 2017г. 

Технология. Инду-

стриальные техноло-

гии. 6 класс, методи-

ческое пособие, 

А.Т.Тищенко, М., 

Вентана-Граф, 2016г. 

 

 

7 Технология 

(мальчики) 

1/35 Рабочая программа для 

-8 классов основного 

общего образования на 

основе рабочей про-

граммы Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, М., 

Вентана-Граф, 2016г. 

Технология. 7 класс, методическое посо-

бие, Н.В.Синица, П.С.Самородский, М., 

Вентана-Граф, 2016г. 

Технология. Индустриальные технологии. 

7 класс, учебник для учащихся, 

А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко, М., Вента-

на-Граф, 2017г. 

Технология. 7 класс, 

методическое посо-

бие, Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, М., 

Вентана-Граф, 2016г. 

 

 

8 Технология 

(мальчики) 

1/35 Рабочая программа для 

5-8 классов  класса ос-

новного общего обра-

зования на основе ра-

бочей программы 

Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, М., 

Вентана-Граф, 2016г. 

-Технология.  8 класс, методическое посо-

бие, Н.В.Синица, П.С.Самородский, М., 

Вентана-Граф, 2016г. 

- Технология. Индустриальные техноло-

гии. 8 класс, учебник для учащихся, 

А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко, М., Вента-

на-Граф, 2017г. 

-Технология.  8 класс, 

методическое посо-

бие, Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, М., 

Вентана-Граф, 2016г. 

 

 

5 Технология  

(мальчики и д

евочки) 

2/70 Технология. Рабочие 

программы. Предмет-

ная линия учебников  

Т.Тищенко, 

Н.В.Синица 

5-9 классы / 

- Методическое пособие 5 класс для обще-

образоват ельных организаций. / 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

- Технология А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

учебник 

Методическое посо-

бие 5 класс для обще-

образоват ельных ор-

ганизаций. / 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица 

- Технология 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица учебник 

 

6 Технология  2/70 Технология  программа  - Технология. Индустриальн ые техноло- Технология. Инду-  
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(мальчики и д

евочки) 

5-8 классы  

П.С.Самородский, Н.В. 

Синица. — М.: «Вента-

на-Граф», 2014 

гии. Методическое пособие. А.Т. Тищенко. 

Москва. Издательский центр «Вентана-

Граф»,2016. 

- Технология,учебник для общеобразова-

тел ьных организаций,  Н.В.Синица, П.С. 

Самородский. Москва. «Вентана-

Граф»,2018. 

стриальн ые техноло-

гии. Методическое 

пособие. А.Т. Тищен-

ко. Москва. Издатель-

ский центр «Вентана-

Граф»,2016. 

 

7 Технология  

(мальчики и д

евочки) 

1/35 Технология  программа  

5-8 классы  

П.С.Самородский, Н.В. 

Синица. — М.: «Вента-

на-Граф», 2014 

- Технология. Индустриальн ые техноло-

гии. Методическое пособие. А.Т. Тищенко.  

Москва. Издательский центр «Вентана-

Граф», 2016. 

- Технология, учебник для общеобразова-

тел ьных организаций,  Н.В.Синица, П.С. 

Самородский. Москва. «Вентана-

Граф»,2018. 

Технология. Инду-

стриальн ые техноло-

гии. Методическое 

пособие. А.Т. Тищен-

ко.  

Москва. Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2016. 

 

 

8 Технология  

(мальчики и д

евочки) 

1/35 Технология  программа  

5-8 классы  

П.С.Самородский, Н.В. 

Синица. — М.: «Вента-

на-Граф», 2014 

- Технологически е карты. Технология. 8 
класс  

А.Т.Тищенко. М.: Вентана -Граф, 2018  

- Технология. 8 класс. Симоненко В.Д. 

Электов А.А., Гончаров Б.А. М.: Вентана-

Граф, 2019 

 

Технологически е 
карты. Технология. 8 
класс  
А.Т.Тищенко. М.: 
Вентана -Граф, 2018  

 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

5 Физическая 

культура 

2/68 Рабочая программа 5-9 

классы «Физическая 

культура» Петрова Т.В. 

Копылов Ю.А. Полян-

ская  Н.В. Петров С.С: 

Вентана-Граф 2014 г. 

«Физическая культура» 5-7 классы, методи-

ческие рекомендации, О. А. Немова Про-

свещение, 2017 г 

Тестовый кон-

троль,5-9 классы, 

Просвещение,2014 г. 

 

6 Физическая 

культура 

3/105 Рабочая программа 5-9 

классы «Физическая 

- Учебник «Физическая культура» 5-

7классы, М.Я. Виленский, 

Тестовый кон-

троль,5-9 классы, 
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культура» Предметная-

линияучебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха, 

М.: Просвещение,2017 

г 

М.:Просвещение,2017 г. 

- «Физическая культура» 5-7классы, мето-

дические рекомендации, Просвещение,2017 

г 

Просвещение,2014 г. 

7 Физическая 

культура 

3/105 Рабочая программа 5-9 

классы «Физическая 

культура» Предметная 

линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха, 

М.: Просвещение,2017 

г. 

-Учебник «Физическая культура» 5-

7классы, М.Я. Виленский, М.: Просвеще-

ние,2017 г. 

- «Физическая культура» 5-7классы, мето-

дические рекомендации, Просвещение,2017 

г 

Тестовый кон-

троль,5-9 классы, 

Просвещение,2014 г. 

 

8 Физическая 

культура 

3/105 Рабочая программа 5-9 

классы «Физическая 

культура» Предметная 

линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха, 

М.: Просвещение,2017 

г. 

-Учебник «Физическая культура» 8-

9классы, В.И.Лях, М.: Просвещение,2017 г. 

- -«Физическая культура» 8-9классы, мето-

дические рекомендации, Просвеще-

ние,2014г.. 

 

Тестовый кон-

троль,5-9 классы, 

Просвещение,2014 г. 

 

9 Физическая 

культура  

3/105 Рабочая программа -9 

классы «Физическая 

культура» Предметная 

линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха, 

М.: Просвещение,2017 

г. 

-Учебник «Физическая культура» 8-

9классы, В.И.Лях, М.: Просвещение,2017 г. 

-«Физическая культура» 8-9классы, методи-

ческие рекомендации, Просвещение,2014г.. 

 

Тестовый кон-

троль,5-9 классы, 

Просвещение,2014 г. 

 

5 ОБЖ 1/35 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—

9-е классы: рабочая 

программа : предметная 

линия учебников под 

редакцией С.  Н.  

Егорова : учебное 

- Основы безопасности жизнедеятельности. 

5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций Хренников Б. О., Гололобов Н. 

В., Льняная Л. И., Маслов М. В./ под ред. С. 

Н. Егорова 

-Методическое пособие для учителя «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности. 5-9 

Методическое посо-

бие для учителя 

«Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти. 5-9 классы  / Б. 

О. Хренников, Н. В. 

Гололобов, Л. И. 
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пособие / Б. О. 

Хренников, Н.  В.  

Гололобов, Л. И. 

Льняная, М. В. Маслов, 

2021 . 

классы  / Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, 

Л. И. Льняная, М. В. Маслов; под ред. С.  

Н.  Егорова, 2021 

 

Льняная, М. В. Мас-

лов; под ред. С.  Н.  

Егорова, 2021 

 

6 ОБЖ 1/35 Рабочие программы 5-9 

классы. Предметная 

линия учебников под 

ред. А.Т. Смирнова. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, 

М.:Просвещение,2019 

г.  

- Учебник. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

класс М. «Просвещение». 2019. 

 

- Поурочные разработки. 5-6 классы. Смир-

нов А.Т., М., Просвещение. 2016. 

 

 

- Тестовый контроль  

5-6 классы под ре-

дакцией А.Т. Смир-

нова, М.: Просвеще-

ние, 2018 г. 

 

7 ОБЖ 1/35 Рабочие программы 5-9 

классы. Предметная 

линия учебников под 

ред. А.Т. Смирнова. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, 

М.:Просвещение,2019 

г.  

- Учебник. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7  

класс М. «Просвещение». 2018г. 

- Поурочные разработки. 7-9 классы. Смир-

нов А.Т., М., Просвещение. 2016. 

 

 

Поурочные разра-

ботки. 7-9 классы. 

Смирнов А.Т., М., 

Просвещение. 2016. 

 

 

 

8 ОБЖ 1/35 Рабочие программы 5-9 

классы. Предметная 

- Учебник. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8  

Поурочные разра-

ботки. 7-9 классы. 
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линия учебников под 

ред. А.Т. Смирнова. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, 

М.:Просвещение,2019 

г.  

класс М. «Просвещение». 2018г. 

- Поурочные разработки. 7-9 классы. Смир-

нов А.Т., М., Просвещение. 2016. 

 

 

Смирнов А.Т., М., 

Просвещение. 2016. 

 

 

9 ОБЖ 1/35 Рабочие программы 5-9 

классы. Предметная 

линия учебников под 

ред. А.Т. Смирнова. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, 

М.:Просвещение,2019 

г. 

- Учебник. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Основы безопасности жизнедеятельности.8  

класс М. «Просвещение». 2018г. 

- Поурочные разработки. 7-9 классы. 

Смирнов А.Т., М., Просвещение. 2016. 

 

Поурочные разра-

ботки. 7-9 классы. 

Смирнов А.Т., М., 

Просвещение. 2016. 
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Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования составляется и утверждается ежегодно.     

  

3.5.6. 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   

  

3.5.7. Механизмы 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   
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2   Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельно-  сти 

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 предметных 

кафедр, 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, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе   

• приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;   

• реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;   

• повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного 

пространства;   качественная организация 

работы официального сайта.  

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 

учащихся;  

• 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 учащимися на 

• приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;   

• аттестация учебных кабинетов через 

проведение  

Смотра учебных кабинетов;   

• эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;   
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индивидуальном уровне   

7   Соответствие 

материальнотехнических 

условий гигиени-  ческим 

требованиям; обеспеченность 

образовательной деятельности 

необходимыми помещениями 

и оборудованием   

 эффективное распределение средств субвенции;  

 привлечение внебюджетных средств, в том 

числе за счет реализации платных 

образовательных услуг.   

  

3.5.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  
  

Направления 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Планируемый 

резуль- 

тат  

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, 

регламентирующие 

деятельность 

школы  

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 еже- 

 годно  

  

  

  

Рабочая группа, 

учителя 

 предметн

ики  

Проектирование 

пед. процесса лицея 

с учетом 

требований ФГОС 

ООО и выявленных  

недочетов  
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Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий 

учебный год  

апрель – 

май еже- 

 годно  

 Зам.директора 

по УР  

Список ПМО  

Разработка учебного 

плана школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований  и 

социального запроса 

родителей 

обучающихся  

 Май-

август 

ежегодно  

Зам.директора 

по УР  

Утвержденный 

 учебный 

план  

 

 Разработка и реализация моделей 

взаимодействия   учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

 Май-август 

ежегодно  

Директор, 

заместители 

директора  

Договора о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка основной образовательной 

программы 

Май 2019  Рабочая 

группа, 

директор  

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа   

Организация и проведение общественных 

слушаний по обсуждению изменений 

внесенных в образовательную программу 

Май 2019  директор  Решение об 

утверждении или 

доработке ОП  

Утверждение ООП ООО лицея на 

заседании Педагогического совета 

август 2019  директор  Протокол 

Педагогического 

совета  

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

 

ФевральМарт 

еже- 

годно  

Зам.директора, 

классные 

руководители  

Формирование 

запроса по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана  
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Анализ имеющихся в ОУ условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ ООО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

 Март –май  

ежегодно  

  

 админи- 

страция  

Оценка ОУ школы с 

учётом требований  

ФГОС  

Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана  в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников  

постоянно  

  

Зав. 

библиотекой  

Наличие  утвержден- 

ного  списка 

учебников для  

реализации ФГОС 

основного общего 

образования.  

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразовательной 

организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем.  

 

  Формирование  плана 

ВШК согласно 

требова-  ниям ФГОС  

 Август-

сентябрь 

ежегодно  

Зам.директора по УР  Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату  

Самоанализ 

(мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

 В  течение 

года  

 Зам.директора по 

УР, рабочая группа  

Аналитические  

справки, 

материалы мо- 

ниторинга  

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО  

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников лицея 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  

  

 Руководи- 

тель МС, 

руководители 

кафедр  

  

  

Обобщение опыта 

педагогов 

 В  течение 

года   

 Руководи- 

 тель  МС, 

руководители 

методических 

объединений, учи- 

теля  

Творческий отчет 

учи телей, 

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 

 течен

ие года  

   

 

Учителяпредметники   

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы  

Представление опыта 

работы лицея 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 

Август, ян 

варь еже- 

годно  

директор  План финансово-

хозяйственной 

деятельности  
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механизма их 

формирования  

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

организации, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

 По  мере 

 необходи 

мости  

 директор  Приказы по 

стимулирующему и 

инновационному 

фонду  

Кадровое 

обеспечение 

подготовки 

перехода на 

ФГОС ООО 
 

 

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников экспе 

римента к переходу на ФГОС ООО  

 Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования  

Март -

Август  

ежегодно  

Руководитель 

МС  

Информационная 

справка  

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации  

 В 

 тече

ние 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 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации 

информаци онно-методических условий ФГОС  ООО 
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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 

 

  

3.5.9. 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 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  школьных методических объединений, учителя, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий 

производится Советом по качеству, а также 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 УР, ВР  

1 раз в год  
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Финансовое обеспечение 

введения Стандарта  

Директор  1 раз в год  

Организационное обеспечение 

введения Стандарта  

 Заместители директора по УР, 

ВР  

 1 раз в год  

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта  

Директор, зам. директора по 

УР  

 1 раз в год  

Информационное обеспечение 

введения Стандарта  

 Директор, заместители 

директора по УР, ВР  

1 раз в год  

Материально-техническое  

обеспечение введения Стан- 

дарта  

Заместитель директора по УР, 

зав. БИЦ, зам. директора по 

АХЧ  

 1 раз в год  
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Лист    фиксирования изменений и дополнений в образовательной программе  
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